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ПРЕДИСЛОВИЯ 
 
Коллективная монография «Антропоцентрические науки в образовании» 

состоит из пяти глав, не равнозначных по объему, но одинаково актуальных по 
проблематике. В коллективную монографию включены исследования 
представителей вузов многих городов России: Воронеж, Волгоград, Курск, 
Липецк, Нижний Новгород, Москва, Ростов-на-Дону, Рязань, Томск, Томбов, 
Сочи и стран зарубежья: Великобритания, Ирак, Китай.  

В первой главе «Проблемы развития профессионального образования: 
традиции и инновации» авторы рассматриваю широкий спектр проблем 
развития профессионального образования в различных условиях обучения. 
Представлен новый концептуальный взгляд на теорию контекстного обучения и 
воспитания как концептуальную основу непрерывного образования. 

Главу первую открывает раздел теория контекстного обучения и воспитания 
как концептуальная основа системы непрерывного образования (раздел 1.1, А.А. 
Вербицкий); философско-антропологические основания власти и управления 
(раздел 1.2 С.К. Гураль и Г.И. Петрова); образовательная среда вуза и ее роль в 
профессиональном развитии будущего специалиста (раздел 1.3. И.Ф. Бережная); 
некоторые теоретические аспекты интерпретации понятия «иноязычная 
компетенция» (раздел 1.4 А.Г. Алексеева); модели здровьесберегающей 
образовательной среды (раздел 1.5 И.В. Аристова); использование креативного 
подхода при создании банка индивидуальных образовательных достижений 
курсантов военных вузов (раздел 1.6. Л.М. Баранова); оценивание уровня 
сформированности компетенций студентов в вузе (раздел 1.7 О.В. Галустян); 
формирование инновационного образовательного пространства военного 
инженерного вуза (раздел 1.8 В.В. Гладких); представление информации в 
процессе изучения графических дисциплин (раздел 1.9 Ю.С. Золототрубова); 
методологические подходы в системе современного высшего образования 
(раздел 1.10 Л.В. Ковтуненко, В.Н. Машин); использование принципа 
модульности при разработке инновационных технологий обучения гендерному 
тезаурусу (раздел 1.11 Н.К.Кубанева); педагогические условия процесса 
формирования профессиональной культуры будущих военных специалистов 
беспилотной авиации (раздел 1.12 Т.В. Ларина, И.И. Кораблин); саморазвитие 
студентов в учебной деятельности в процессе гуманизации технического 
образования (раздел 1.13 Е.С. Логвина); профессионально-личностная 
подготовка офицеров в военном вузе (раздел 1.14 В.Б. Лукин); система 
профессионального образования в формировании кадровой политики региона: 
кадровый стандарт (раздел 1.15 Н.И.Лядова, А.Ф.Лядова); педагогические 
условия  реализации интерактивных технологий в образовательном процессе 
вузов МВД России (раздел 1.16 Е.И. Мещерякова, Г. А. Коробов); 
инновационный потенциал профессионального развития педагога в системе 
повышения квалификации (раздел 1.17 Л.А. Обухова, Е.В. Лапина); медиа-
технологии как средство формирования информационной культуры 
обучающихся в вузе (раздел 1.18 В.С. Остапенко, И.В. Зубов,, Д.В. Конорев); 
использование различных методов обучения музыки в процессе 
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экспериментальной работы магистров (раздел 1.19 А.С. Петелин, Е.А. Петелина, 

Сунь Юйян); методологические основы модернизации военного образования 

(раздел 1.20 Т.С. Просветова); этапы организации самостоятельной деятельности 

арабских студентов (раздел 1.21 Рабеет Минтассер Абдульзахра Рабеет); 

образование в военных учебных заведениях России в XIX веке (раздел 1.22 А.А. 

Свиридов, Ю.В. Ленченкова, А.Е. Ломовских, М.С. Березин); экскурсия как 

способ реализации межпредметных связей при обучении изобретательству 

(раздел 1.23 В.П. Тигров, В.А. Седых); формирование межкультурного общения 

китайских студентов с использование потенциала русской культуры (раздел 1.24 

Сун Янь-Янь); профессионализм педагога как смыслообразующая доминанта в 

системе повышения квалификации (раздел 1.25 А.С. Фетисов); формирование 

исследовательских умений учащихся в процессе инновационной проектной 

деятельности (раздел 1.26 Т.Н. Шипилова, Е.А. Чернышева); математическое 

образование: инновации и перспективы (раздел 1.27 Н.А.Сапожкова). 

Во второй главе «Цифровое обучение: проблемы реализации» высвечены 

новые аспект особенностей использования информационных технологий в 

компетентностном формате. Информационная система образования 

предусматривает активное использование коммуникаций, технологий, цифровых 

образовательных ресурсов и сетевых форм обучения для повышения 

эффективности взаимодействия обучающихся и педагогов. 

Глава открывается разделом 2.1 педагогические условия организации 

самостотельной деятельности курсантов на основе электронного учебника 

(раздел 2.1 ) С. А. Бакленева); особенности организации дистанционного 

обучения школьников в процесе обучения информатики (раздел 2.2 Б.Р. 

Кодиров, Р.Р. Мирзоев); использование информационно - коммуникационной 

технологии на лекционных занятиях при обучении математике в технических 

вузах (раздел 2.3 Б.Р. Кодиров, Э.С. Ризоев); применение 3D-технологий в 

системе профессиональной подготовки военных специалистов (раздел 2.4 А.А. 

Свиридов, В.В. Илларионов, А.Е. Ломовских); использование мультимедийных 

презентаций в иноязычной подготовке курсантов военного вуза (раздел 2.5 О.А. 

Терещенко, М.И. Мартынов). 

В третьей главе «Лингвистика в академической науке и образовании» 

описываются проблемы современной лингвистики, компьютерной лингвистики 

и лингводидактики в связи с развитием в мире концепции лингвистической 

диверсификации. Особенно перспективным является отбор учебного материала, 

фиксирующего наиболее значимые параметры картины мира (вербальные и 

невербальные), его культурогенность, стратегии взаимодействия в разных 

культурах в процессе общения, включая номинативные и дискурсивные 

стратегии в лингвокультуре, предполагается знакомство со стереотипами 

бытующими в изучаемой культуре. Рассматриваются основные свойства корпуса 

текстов как средства исследования языковых явлений (раздел 3.1 А.А.Авдеев, 

Е.О.Ковыршина); характеристика маркемной системы Фрэнсиса Бэкона в 

компьютерной лингвистике (раздел 3.2 О.Г. Артемова); неадекватный перевод 

как следствие несовпадения референтных пресуппозиций коммуникантов 

(раздел 3.3 О.Г.Артемова, О.Е.Сафонова); особенности английских конструкций 
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it + be + noun, it + be + adjective в свете теории синтаксических концептов (раздел 

3.4 У.В. Богданова); к вопросу о типах значений слов в семантике языка (раздел 

3.5 С.М. Гетманцев, С.Н. Каширский); к вопросу о семантических моделях 

фразеосочетаний (раздел 3.6 Е.О.Ковыршина, А.А.Авдеев); особенности 

использования в русском языке культурно–специфической лексики английского 

языка (раздел 3.7 О.Г. Нехаева, А.А. Борисова); Vasilii Belov And The Emergence 

Of The ‘Russian Idea’ (раздел 3.8 David Gillespie, Marina Korneeva), модус 

французских конструкций с местоимением il (раздел 3.9 В.А. Федоров); 

В четвертой главе «Психология индивида и личности в современном 

образовании» занимает особое положение в связи с тем, что личностно-

профессиональное развитие педагога имеет много дискуссионных вопросов. В 

этой связи содержание главы носит полемический характер, авторы на 

качественно новом уровне рассматривают саморазвитие и 

самосовершенствование педагогов и обучающихся, дают определение и задают 

некий идеал как цель формирования поликультурной личности. 

Глава открывается разделом личностные факторы профессионально-

личностного развития преподавателя вуза (раздел 4.1 Л.В. Абдалина); этапы 

формирования мотива выбора профессии психолог уголовно-исполнительной 

системы (раздел 4.2 А. А. Аксенов, Г. И. Аксенова, П. Ю. Аксенова, Н.В. 

Шилина); вера и воля в деятельности пассионарного преподавателя: 

интегративно-дифференцированный подход (раздел 4.3 Н.И. Вьюнова, И.Н. 

Стребкова); формирование законопослушного поведения курсантов 

образовательных организаций ФСИН РОССИИ в процессе обучения в вузе 

(раздел 4.4 И.С. Ганишина); системообразующие предикторы эмоционального 

развития поликультурной личности в условиях высшего образования (раздел 4.5 

Э.П. Комарова, И.К. Ярцева); педагогические условия развития нравственно-

волевых качеств курсантов в образовательном процессе вузов МЧС (раздел 4.6 

Р.В. Коточигов); формирование образа «я-профессионального» студентов и 

курсантов в образовательном процессе вуза (раздел 4.7 О.Б. Мазкина, А.В. 

Попов); мотивация как фактор успешности при формировании навыков 

эффективного общения сотрудников многонациональной компании (раздел 4.8 

Е. Л. Макарова); военно-профессиональная мотивация воспитанников кадетских 

корпусов и школ в процессе их обучения (раздел 4.9 И.А. Мачульская, А.Н. 

Мачульский); научно-представительские мероприятия как основа развития 

межличностного общения в многонациональной среде (раздел 4.10 Т.Г. Мухина, 

Н.И. Мусина); категории духовность, нравственность и важность их воспитания 

у студентов (раздел 4.11 А.А. Пашкевич); психолого-педагогическая сущность и 

структура профессионально-личностной позиции студента-психолога (раздел 

4.12 О.П. Полухина); к вопросу о мотивации внеаудиторной самостоятельной 

работы по иностранному языку студентов-психологов (раздел 4.13 Н.А. 

Пороткова, И.Ю. Соловьева); формальные и функциональные признаки 

религиозных гороскопов (раздел 4.14 Е.Р. Савицкайте, А.А. Макарова); 

особенности мотивационной сферы студентов - первокурсников, изучающих 

иностранный язык в вузе (раздел 4.15 И.Ю. Соловьева, В.И. Косицина); 

личностно-профессиональное развитие компетентного специалиста в условиях 
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высшего образования (раздел 4.16 Л.Е. Солянкина, Л.П. Мышовская); о 

некоторых аспектах развития личности музыканта в свете философских 

воззрений (раздел 4.17 Г.К. Тарасова); подходы к проблеме развития 

профессиональной идентичности личности (раздел 4.18 Т.С. Тимофеева); 

формирование исследовательских умений учащихся в процессе инновационной 

проектной деятельности (раздел 4.19 Т.Н. Шипилова, Е.А. Чернышева) 

В пятой главе «Дошкольное и общее среднее образование: становление 

личности» описывается формирование личности обучающихся, становление его 

характера, развитие интеллектуальных, нравственных и волевых качеств 

подрастающего поколения. 

Глава открывается проблемой дошкольного образования: ава-терапия как 

инновационный подход к обучению и воспитанию детей с ранним детским 

аутизмом в условиях дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

(раздел 5.1 К. М. Гайдар, К. А. Есина); современная система комплексной 

оценки качества дошкольного образования (раздел 5.2 М.В. Дюжакова); 

компьютер в жизни младшего школьника (раздел 5.3 А. А. Лемешкин); 

актуальность формирования образа семьи у студентов колледжа и вуза (раздел 

5.4 В.Ю. Плотникова); воспитание и развитие самостоятельности учащегося в 

историко-философском и педагогичеком аспекте (раздел 5.5 О. В. Попова); 

средства коррекционной работы при реализации дополнительной 

образовательной программы «игровой клуб «креатив» при обучении детей с 

ограничеными возможностями здоровья (раздел 5.6 С. С. Попова, В. И. 

Терехова, О. О. Юзвинкевич); основные средства стимулирование 

образовательной деятельности студентов для развития познавательно-поисковых 

умений и навыков младших школьников (раздел 5.7 М.Н. Таджибаева, О. А. 

Исломов, Б.Р. Кодиров); творческая деятельность как средство развития 

познавательной активности дошкольника (раздел 5.8 О.Г. Трунова). 

 

Комарова Эмилия Павловна 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры иностранных языков и технологии перевода 

«Воронежский государственный технический университет» 
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ГЛАВА I.  ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

 

УДК 37.013 

1.1 ТЕОРИЯ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАК 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А.А. Вербицкий, академик РАО, доктор пед. наук, профессор 

Московский педагогический государственный университет 

E-mail: asson1@rambler.ru 

 

Аннотация: в статье рассматривается теория контекстного обучения и 

воспитания как концептуальная основа системы непрерывного образования, 

описывается ассоциативно-рефлекторная теория передачи «обучаемым» 

знаний, умений, навыков и «компетенций». 

Ключевые слова: контекстное обучение, концептуальная основа, система, 

ассоциативно-рефлекторная теория. 

 

Сущность рождающейся новой образовательной парадигмы можно 

определить как личностно- и практикоориентированное непрерывное 

образование, опирающееся на фундаментальное содержание наук и способное 

соединить теорию и практику, обучение и воспитание, значение и смысл, 

информацию и знание. Его «предвозвестником» может стать компетентностный 

подход, но при условии, что его реализация будет опираться на адекватную 

психолого-педагогическую теорию  

Однако реформа российского образования, длящаяся уже больше четверти 

века, идет «по приказу сверху», без опоры на какую-либо теорию. Хотя 

невозможно себе представить, чтобы переход на современное 

высокотехнологическое производство мог бы осуществляться без опоры на 

фундаментальные естественнонаучные теории!  

Решения по реформе образования принимаются с позиций:  

– управляемости и контроля деятельности образовательных учреждений;  

– экономии средств на образование (с введением системы «бакалавр-

магистр» и сокращением срока обучения с пяти до четырех лет государство 

сэкономило средств на один год финансирования бывшего специалитета);  

– некритического заимствования зарубежного опыта: ЕГЭ (хотя в таком 

виде, как в России, его в США и Европе нет); иллюзии балльно-рейтинговой 

системы оценки качества образования (иллюзии потому, что оценка 

трудоемкости усвоения обучающимся учебного материала в кредитах в России 

никогда не проводилась, поэтому преподаватель вуза чисто формально 

выставляет баллы в зачетной или экзаменационной ведомости); попыток 

притащить в Россию из США степень PhD (доктора философии) вместо 

привычных всем кандидата и доктора наук, и т.п..  

mailto:asson1@rambler.ru


8 

Не опирается на психолого-педагогическую теорию, которая была бы 

признана в нашей стране и в мире, также курс на всеобщую «цифровизацию» 

обучения, на которую уже выделены миллиардные ассигнования. Широкое 

использование информационно-коммуникативных технологий обучения (ИКТ) 

на базе персональных компьютеров – реальность наших дней, от которой никуда 

не уйти. Проблема в том, что такое мощное средство, как компьютер, нельзя 

просто встроить в традиционную дидактическую систему и надеяться на 

повышение качества образования. Тем более, что посредством ИКТ не решить 

проблему воспитания как органичную сторону единой «медали» – образования. 

Для успешной «цифровизации» обучения нужна принципиально иная, чем 

классическая ассоциативно-рефлекторная теория передачи «обучаемым» знаний, 

умений, навыков и, если хотите, компетенций, лежащая в основе пока 

доминирующей традиционной системы обучения, несмотря на множество 

педагогических инноваций. Но в мире отсутствует научная основа 

цифровизации обучения, которая была бы разработана с опорой на 

исторические, философские, психологические, технологические и собственно 

педагогические основания. 

 Поэтому ориентация на все более широкую цифровизацию обучения не 

носит научно обоснованного характера: так поступают во всех развитых 

странах; нужно продавать компьютерную технику, а образование в этом 

отношении – обширный рынок; есть приказ «сверху» и т.п. Но если пресловутый 

автомобиль «Ока» оснастить самой современной компьютерной техникой, он не 

превратится в «Мерседес». Точно так же не получится построить небоскреб или 

даже многоэтажный дом на старом фундаменте снесенного деревянного дома.  

Американский ученый П. Нортон в этой связи писал, что реальные 

достижения в области компьютеризации традиционного обучения не дают 

оснований полагать, что это повысит его качество. Компьютер является мощным 

средством оказания помощи в понимании людьми многих явлений и 

закономерностей, однако он неизбежно порабощает ум, располагающий лишь 

набором заученных фактов и навыков [6]. 

Основоположник объяснительно-иллюстративного (традиционного) типа 

обучения Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике» (17-й век) писал: 

«Нужно желать, чтобы метод человеческого образования стал механическим... 

как это бывает в хорошо сделанных часах, телеге, корабле, мельнице и всякой 

другой сделанной для движения машине» [2. с. 286]. При всей гуманистической 

ориентации на развитие ребенка школьник для Я.А. Коменского – это некое 

механическое устройство, которым легко управлять знающему человеку, то есть 

педагогу. При этом, писал автор, неразумно сообщать ученику что-то 

противоречивое, то есть возбуждать сомнения в том, что должно быть изучено, 

исключив тем самым возможность формирования мышления «обучаемого».  

Прошло три с половиной столетия, и в начале 21-го века в условиях 

«цифровизации» производства, общества и образования человек снова – 

механическое устройство, но теперь уже по переработке информации. Об этом 

говорит «компьютерная метафора»: механизмы работы мозга подобны 

механизмам работы компьютера. Научная основа создания информационной 
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образовательной среды – когнитивная психология и нейронауки, изучающие 

процессы получения, переработки, хранения и передачи информации мозгом. 

Когнитивизм абстрагируется от всего человеческого в человеке: 

потребностей, мотивов, интересов, эмоций, чувств, установок, опыта, 

индивидуальных, в том числе кросс-культурных и гендерных особенностей и 

т.п. И самое главное: в нем отождествляются информация и знание. Однако 

информация – это не знание! Информация – это объективно существующая 

семиотическая система (знаки языка-речи), а знание – нечто субъективное, 

подструктура личности человека, те «очки» через которые человек смотрит в 

мир и адекватно действует в нем. Компьютер перерабатывает информацию, а 

как она превращается в знание, значение в смысл (значение для меня, как писал 

А.Н. Леонтьев), «цифровые науки» не знают и знать не могут.  

Сказанное вовсе не означает, что нужно ограничить использование 

огромных возможностей цифровых обучающих устройств. Речь идет о 

необходимости опоры в процессе их использования на адекватную психолого-

педагогическую теорию, направленную на раскрытие неисчерпаемого 

потенциала человека, «вооруженного» мощными цифровыми средствами и 

направленного на повышение качества образования.  

Иными словами, центральное место в усилиях общества, науки и самого 

образования по повышению его качества должно занимать не цифровое 

обучающее устройство как таковое, – оно «всего лишь» мощное средство работы 

с информацией, – а человек как триединство духа, души и тела, обладающий 

неисчерпаемыми возможностями повышения качества образования, а с его 

помощью и качества жизни самого человека и общества. Сложность в том, что 

закономерности психики исследованы в несравненно меньшей степени, чем 

законы физики и иных естественных наук.  

Можно сформулировать целый ряд требований к психолого-педагогической 

теории как основе повышения качества непрерывного образования на всех его 

уровнях, независимо от того, речь идет о цифровом или обычном образовании: 

1) такая теория должна быть признанной исследователями и практиками; 2) 

обладать необходимой мощностью в понимании и использовании 

педагогических инноваций; 3) способной служить основой принятия проектных 

решений по реализации требований компетентностного подхода и 

использования цифровых обучающих устройств; 4) разрешать проблемы 

обеспечения единства обучения и воспитания; 5) быть технологичной, иначе ее 

будет трудно применить на практике; 6) понятной рядовому педагогу-практику; 

7) легко усваиваемой педагогами при определенном периоде повышения 

квалификации. 

Система перечисленных требований очень сложна, и вряд ли можно назвать 

какую-либо широко известную психолого-педагогическую теорию, 

отечественную или зарубежную, которая отвечала бы всем этим требованиям. 

Как уже говорилось выше , прототипом методики обучения (в современном 

варианте – педагогической технологии) в ассоциативно-рефлекторном, 

традиционном обучении является механическое устройство, подобное часам, а в 
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цифровом обучении – мозг человека, механизм работы которого подобен 

механизму работы компьютера.  

Ряд современных психолого-педагогических теорий либо нацелен только на 

начальное звено школьного образования, либо на формирование важных, но 

отдельных качеств личности обучающегося, скажем, на развитие мышления, 

либо не имеют должного научного обоснования. В их числе можно назвать 

«метод проектов» (на самом деле это форма организации познавательной 

деятельности), или так называемый системно-деятельностный подход, в котором 

целостная деятельность редуцирована до формирования универсальных- 

учебных действий (УУД). 

По моему убеждению, прототипом педагогической технологии на всех 

уровнях системы непрерывного образования должна быть целостная живая 

человеческая деятельность. С этой позиции педагогическая технология должна 

пониматься как реализованный в образовательной практике проект 

совместной деятельности учителя и ученика (учеников), преподавателя и 

студента (студентов), направленный на достижение целей обучения, 

воспитания и развития личности обоих этих субъектов. 

С этой позиции учитель школы, преподаватель вуза, ФПК или ИПК должен 

обладать целой системой компетенций: 

1) знанием психологии познавательной деятельности обучающегося;  

2) знанием психологии своей педагогической деятельности; 

3) знанием закономерностей организации совместной деятельности; 

4) владением коммуникативной компетентностью; 

5) владением методами обучения, воспитания и контроля; 

6) владением содержания преподаваемого учебного предмета;  

7) знанием предметно-технологического, социального и морально-

нравственного контекстов предстоящей обучающемуся социальной жизни и и 

профессиональной деятельности; 

8) способностью задавать эти контексты в содержании, формах, условиях и в 

процессе образовательной деятельности; 

9) владением информацией как предметом учебной и как средством 

осуществления практической или профессиональной деятельности, 

превращающей эту научную информацию в знание человека; 

10) владением компетенцией учиться, образовываться (образовательной 

компетенцией), необходимой также всем обучающимся. 

Концептуальной основой современной образовательной парадигмы, 

реализации идеи непрерывного образования и основных направлений реформы 

российского образования может служить психолого-педагогическая теория 

контекстного образования (обучения и воспитания), развиваемая в течение более 

35 лет в нашей научно-педагогической школе [1], [4], [5]. 

Контекстным называется образование, в котором на языке наук и с помощью 

всей системы педагогических технологий, традиционных и новых, в учебной 

деятельности обучающихся последовательно моделируется предметно-

технологическое, социальное и морально-нравственное содержание их будущей 

социо-практической (школьники) и профессиональной деятельности (студенты). 
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Основная идея контекстного образования состоит в том, чтобы наложить 

усвоение обучающимся теоретических знаний на «канву» предстоящей 

социально-практической или профессиональной деятельности посредством 

последовательного моделирования ее предметно-технологического, социального 

и морально-нравственного содержания. 

Теория контекстного образования является интегральным обобщением трех 

объективно существующих источников: 1) несколько модифицированной 

автором статьи психологической теории деятельности, раскрывающей 

механизмы усвоения человеком социально-культурного опыта человечества;; 2) 

теоретическое обобщение с позиций теории деятельности эмпирического опыта 

многообразных педагогических инноваций; 3) смыслообразующее влияние 

личностного, предметно-техно логического, социального и морально-

нравственного контекстов реальной жизни, практической и профессиональной 

деятельности обучающихся на процесс и результаты их учебной деятельности. 

Кратко рассмотрим эти источники.  

1. Деятельность, согласно А.Н. Леонтьеву, это внутренне мотивированная 

активность человека, направленная на предметы внешнего или внутреннего 

мира, изменяющая эти предметы и тем самым самого человека [4]. Деятельность 

имеет кольцевую структуру, отличающуюся от «классической», все звенья 

которой взаимосвязаны: потребность-мотив-цель-поступок,действие-средства-

предмет-результат; при этом единицей деятельности является не предметное 

действие, а поступок, который несет в себе возможности как обучения, так и 

воспитания [1], [4]. 

Изменение в каком-то хотя бы одном звене требует переориентации всех 

других звеньев структуры деятельности. Так, постановка на стол преподавателя 

и студента цифрового устройства как средства обучения кардинально меняет все 

остальные структурные компоненты деятельности, и нужно знать, каким 

образом. 

С позиций теории деятельности, можно выделить основное противоречие 

образования: посредством усвоения абстрактной информации (содержания 

обучения) в формах и условиях учебной деятельности необходимо 

сформировать принципиально иную по содержанию, целям, мотивам, формам, 

методам, средствам и условиям социально-практическую или 

профессиональную деятельность. Это все равно, что, учась плавать, нужно 

научиться летать! Отсюда – отсутствие у многих школьников познавательной, а 

у выпускников профессиональной мотивации, длительность их социальной и 

технологической адаптации к профессиональной деятельности и т.п.  

Отмеченное основное противоречие порождает множество конкретных 

противоречий между учебной и практической деятельностями: 1) мотивов: 

познавательные в обучении – профессиональные в труде; 2) предметов: 

информация как семиотическая система – реальный предмет в труде, разный для 

разных специалистов; 3) рассыпанность содержания обучения по многим 

дисциплинам – системность знаний в труде; 4) накопление знаний впрок в 

обучении – использование в труде; 5) задачный способ представления 

практического содержания в обучении – проблемный в жизни и труде; 6) 
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включенность в традиционном обучении в основном внимания, восприятия, 

памяти, моторики – всех психических функций, включая мышление, чувства и 

всей личности в жизни и труде; 7) «ответная» позиция «обучаемого» (когда 

педагог задаст вопрос или вызовет к доске) – активная позиция в жизни и труде; 

8) статика накопления знаний в обучении – динамика их использования в 

практической деятельности; 9) отсутствие временных норм решения задач в 

обучении – их наличие в жизни и труде; 10) индивидуальное усвоение знаний – 

совместный характер жизни и труда; 11) субъект-объектные отношения в 

системе «педагог-учащийся» – субъект-субъектные в жизни и труде; 12) 

монологические отношения в системе «педагог-учащийся» – диалогические в 

жизни и труде; 13) обращенность учащегося в «прошлое», к «кладовым 

информации»– обращенность человека к будущим ситуациям жизни и труда. 

На вопрос, как разрешить основное, как и все конкретные противоречия, 

превратить «личинку» студента в «бабочку» специалиста и отвечает теория и 

технологии контекстного образования. 

2. Педагогические инновации. Это известные, в основном эмпирически 

возникшие, формы, методы, средства и условия обучения которые в теории и на 

практике противоречат принципам традиционного обучения: новые формы 

лекций, семинары-дискуссии, ИКТ, ролевые, деловые и другие имитационно-

игровые формы и методы, УИРС, НИРС, практики, реальные ВКР и др. Однако 

все они не могут без соответствующего концептуального осмысления сложиться 

в новую образовательную парадигму, новый тип обучения и воспитания. 

Необходимо их концептуальное осмысление с позиций адекватной теории, в 

качестве которой и выступает теория деятельности. 

3. Категория «контекст» в своей смыслообразующей для учащихся 

функции. Это система внутренних и внешних факторов и условий поведения и 

деятельности человека, влияющих на особенности восприятия, понимания и 

преобразования им конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой 

ситуации как целого и ее компонентов. Внутренний контекст – это особенности 

личности человека, его установок, отношений, знаний и опыта; внешний 

контекст – отраженные в сознании студента особенности создаваемой 

преподавателями образовательной среды. 

Принципы контекстного образования: 1) обеспечение личностного 

включения учащегося в процесс обучения; 2) единство обучения и воспитания 

личности обучающегося; 3) моделирование содержания, форм и условий 

социопрактической или профессиональной деятельности; 4) проблемность 

содержания обучения и процесса его развертывания в диалогическом общении 

субъектов образовательного процесса; 5) адекватность форм организации 

учебной деятельности целям и содержанию образования; 6) ведущая роль 

совместной деятельности и диалогического общения педагога и обучающихся; 

7) обоснованное сочетание новых и традиционных педагогических технологий; 

8) открытость к научно обоснованному использованию любых инноваций; 9) 

учет кросс-культурных контекстов каждого обучающегося. 

Нужно особо подчеркнуть, что ни в одной из известных отечественных и 

зарубежных психолого-педагогических или педагогических теорий нет 
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принципа единства обучения и воспитания, что характеризует их как теории 

обучения, включая цифровое, а не образования. И только в контекстном 

образовании реализация этого принципа обеспечивает единство обучения и 

воспитания личности школьника и будущего выпускника вуза. 

Контекстное образование в вузе состоит из трех базовых форм 

деятельности студентов и множества промежуточных, переходных от одной 

базовой формы к другой.  

К базовым относятся: а) учебная деятельность академического типа, 

скажем, информационная лекция; б) квазипрофессиональная деятельность, 

(кейс-стади, ролевая, деловая игра и др.); в) учебно-профессиональная 

деятельность, где студент выполняет реальные исследовательские или 

практические функции (курсовая, производственная практика, ВКР и др. 

Промежуточными могут быть любые формы деятельности, обеспечивающие 

переход от одной базовой формы к другой.  

Деятельность студентов в рамках этих базовых и промежуточных форм 

обеспечивается тремя педагогическими моделями: семиотической (лекционный 

материал, задачи, задания и т.п.), где единицей работы студента является 

речевое действие; имитационной, где задаются ситуации, требующие 

практического применения знаний (единица – предметное действие); 

социальной, предполагающей диалогическое общение и взаимодействие в 

группах студентов; единица работы студента здесь – поступок [1]. [4]. Эти 

модели, адаптированные определенным образом, применимы и к уровню общего 

среднего образования [5], 
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Аннотация: в статье рассматривается философско-антропологические 

основания власти и управления, дается методологическое обоснование власти 

как того института, который уже в своем возникновении и реализации 

содержал предпосылки внеантропологичности собственного содержания 

ретроспективный анализ понятий власти и управления, прослеживается 

исторический этап развития этого содержания от периода Просвещения до 

современности; описывается послекантовское решение поставленной им 

проблемы власти 

Ключевые слова: философско-антропологическое основание, власть, 

управление, исторический этап развития, Просвещение по Канту. 

 

Предметом нашего исследования является такая область социальных 

отношений, как власть в её антропологическом содержании, то есть в тех 

возможностях, которые она имеет в своих ориентациях на человека. Конкретно 

этот вопрос будет рассмотрен на примере небольших работ современных 

авторов – М. Фуко и Л. Альтюссера, – которые в данной статье увидены в 

качестве ответа на работу И. Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?». 

Век Просвещения, утвердивший Разум как силу и средство совершенства 

общества, одновременно высказал и новые возможности социального 

инструмента этого совершенства – власти. То новое, что появляется в проблеме 

власти как результат работы Просветительского Разума, зафиксировал И. Кант в 

названной статье. Впервые прямо и откровенно задавший основные вопросы 

философии и связавший их с вопросом «Что есть человек?» Кант тем самым 

назвал антропологическую ориентацию философского Разума в качестве его 

основной стратегии. И если Просвещение утверждает Разум в качестве 

конструкта социальных институтов, в том числе и институтов власти, то они (эти 

институты) тоже должны были быть увидены в их антропологическом 

содержании.  

В настоящей статье рассматриваются следующие вопросы. Во-первых, 

дается методологическое обоснование власти как того института, который уже в 

своем возникновении и реализации содержал предпосылки 

внеантропологичности собственного содержания. Во-вторых, прослеживается 

исторический этап развития этого содержания от периода Просвещения 

(указанная статья Канта) до современности; в-третьих, основной акцент ставится 

на послекантовском решении поставленной им проблемы власти (статьи М. 

Фуко «Что такое Просвещение» и Л. Альтюссера «Идеология и идеологические 

аппараты государства»). Лейтмотивная идея статьи состоит в аргументации 
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власти как той институции, которая должна, если она выстраивается на основах 

Разума, утвержденного эпохой Просвещения, быть антропологически 

насыщенной. Выбор авторов обусловлен их вниманием к вопросу о власти, 

конкретнее – к обоснованию властных отношений философско- и социально-

антропологическими контекстами.  

Начиная рассматривать проблему, обозначенную в названии статьи, следует 

понять, что такое власть, каковы её основные характеристики, и есть ли среди 

этих характерных черт та, в которой бы содержались антропологические 

интересы власти и человеческие мотивы властителя. Вот ответ на эти вопросы 

одного из ведущих мировых исследователей проблемы власти Э. Канетти. «Миг, 

когда ты пережил других,- это миг власти. Ужас перед лицом смерти переходит 

в удовлетворение от того, что сам ты не мертвец. …Как будто прошла битва, и 

ты сам победил тех, кто мертв.… При этом важно, что выживший один 

противостоит одному или многим мертвым. Он видит себя одного, он чувствует 

себя одного, и если говорить о власти, которую даст ему этот миг, то нельзя 

забывать, что она порождается его единственностью, и только ею. [1]. Э. 

Каннети обращает внимание на власть как на торжество победителя, для 

которого не существуют экзистенциалы добра, зла, справедливости, есть лишь 

ощущение силы, мощи и победы. В отечественной литературе в 

общераспространенном определении власти также подчеркивается лишь момент 

насилия и утверждения какого-то лица (института) в жизни. Причем, не 

говорится о том, какими средствами это утверждение осуществляется. Так, 

лейтмотивом работы В.В. Скоробогатского «Анти-Сизиф или человек в зеркале 

философии» [2] является идея относительно того, что власть – это способ 

организации силы, с помощью которого конкретное сущее стремится утвердить 

себя в бытии. У всех исследователей проблемы власти, если и говорится о каких-

то экзистенциальных сторонах властвования, то в качестве таковых обычно 

называются: господство, подчиненность, покорение, сверхвластие, 

решительность, твердость, признание и т.п.  

Такой характер власти установился сразу с момента её появления в 

архаических обществах. Исторически архаическая власть рождалась в 

покорении природы и победе над ней. Укреплению власти над природой тогда 

способствовала орудийная техника в ее первоначально несовершенном виде. С 

возникновением цивилизации власть уже с помощью более развитой техники 

стала покорять теперь уже социальное окружение. Возникли социальные 

институты покорения – государство и его институциональный аппарат. В 

процессе покорения природы и социальности власть создавала культуру, которая 

реализовывала себя через формирование, в первую очередь, властного 

отношения «господство-подчинение». Человеческая история не знает культуру 

или какой-то период в ее развитии, когда бы она не была ориентирована на 

власть. Власть рождена Логосом-Разумом, который мог действовать только 

соответствующим рациональным способом, то есть редуцируя всё, к чему он 

прикасался.  

Вместе с тем, необходимость в качестве главного вопроса власти ставить 

считать не покорение и подавление, в вопрос об устроении человеческой жизни 
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вставал уже в Древней Греции. Не случайно Платон выбрал философа в качестве 

правителя в своем «Государстве». Выбор пал на философа в силу того, что 

именно он имеет «внутренний голос» – Даймона, который, по Платону своим 

назначением имеет приближать Логос, вещающий из высокого мира эйдосов, т.е 

рациональной Истины, в мир мнений – в человеческий мир, в повседневность. 

Однако в дальнейшей истории этого не случилось, и титанизм гуманистов эпохи 

Возрождения только усилил античное рационально-властное начало, чем 

предрешил то, что стало называться макиавелизмом – абсолютным невниманием 

«государя» к человеку. Новое время подхватило антиантропологизм, 

акцентировав позицию Декартова сogito, отождествляющего себя с бытием, то 

есть захватывающего мир, делая его своей реальностью. То же случилось и с 

Кантовским трансцендентальным субъектом, когда он объявил себя 

порождающей мир субъективностью. И cogito Декарта, и трансцендентальный 

субъект Канта работали редукционистским способом, превращая живой мир, 

полноценный в своей уникальности, неповторимости и случайности в единое, 

рациональное, строго логичное и понятийно выстроенное Бытие. В нем не было 

места отдельному и маленькому человеку, стоящему перед довлеющим над ним 

Бытием. 

В дальнейшей истории власть разума также обрекала общее понятие власти 

на антропологическую редукцию.  

Наших современников – авторов выше указанных произведений волнует тот 

философский Разум, который пришел в эпоху Просвещения и в наибольшей 

степени выразил свой гений и мощь в самых разных сферах социальной жизни. 

Это коснулось и такой сферы, как власть. Резонанс редукции 

антропологического содержания – это стало принципом властных отношений. 

Именно к этой сфере можно отнести слова М. Фуко: «Мне кажется, что с ним 

(вопросом о Просвещении) исподволь входит в историю мысли вопрос, на 

который современная философия до сих пор не способна ответить». М. Фуко 

считает, что Просвещение «определяет, по крайней мере, частично, и нас самих, 

и наши мысли, и наши сегодняшние действия» [3]. Что, какие мысли 

относительно власти, по Фуко, принес проект Просвещения, и что уже тогда 

было принято в качестве возможного для реализации в практике властных 

отношений? Что в этом Проекте, действительно, волнует сегодня, и в каком 

направлении он до сих пор находит активное обсуждение и дальнейшую, 

релевантную современности, разработку? Проведем сравнительный анализ 

почти одинаково названных работ И. Канта и М. Фуко. 

Кант называет заслугой Просвещения выход человека из 

несовершеннолетия. Под несовершеннолетием философ понимает – не 

недостаток разума, ибо он был открыт ещё в Древней Греции и всю прошедшую 

историю заявлял о себе в теоретической работе по конструированию высоко 

интеллектуальной западноевропейской культуры. Несовершеннолетием он 

обозначает неспособность теоретического разума показать свое действие на 

практике, «недостаток решимости и мужества пользоваться им без руководства 

со стороны кого-то другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться 

собственным умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения» [4]. Основное 
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достижение Просвещения, считает Кант, – эмансипация мысли, которая заявила 

о себе в теории и также в равной степени должна была обозначиться и в 

практике. 

Анализируемую работу Кант посвящает практическому применению разума. 

Проблема теоретической эмансипации нашла полную разработку в «Критике 

чистого разума». В «Ответе на вопрос: что такое Просвещение?» Канта 

привлекает свободное действие разума на практике, конкретнее – в практике 

работы власти. Он обращает внимание на то, что в век Просвещения в 

социальную практику и – непосредственно в практику власти, её устройства и её 

реализации – входят новые понятия как языковые означающие новых 

социальных процессов и появившихся новых сообществ. К ним он относит 

понятия «публика», «публичная сфера», «общественное мнение», «публичная 

политика». Новые языковые означающие инициируются, конечно, главным 

Героем философской истории – Разумом, но Просвещение придает этой 

инициативе (и настаивает на ней) – «решимость и мужество» его (Разума) 

практического пользования.  

Именно этого – решительного и мужественного практического 

использования разума не было, считает Кант, со времен Средневековья, когда 

понимание власти – королевской власти – было неприкосновенно и 

характеризовалось сакральностью. Никакого обоснования для своей практики 

использования такая власть не имела. Но оно должно было быть выработанным! 

И тогда стала создаваться политическая теология, которая и увидела короля в 

двух телах. Э. Канторович вскрывает политическую сакральность «тела короля», 

которое дополняет его естественное тело, что делает возможным сохранение 

монаршей власти даже после королевской кончины. Э. Канторович такую власть 

считает санкционированной и теоретически обоснованной политической 

теологией, допустившей абсолютную власть государства как единственной 

властной инстанции, отождествившей власть короля (монарха) и государства. В 

свое время это позволило высказывание Людовика XIV – известное и 

классически воспроизводимое в исторических примерах – «Государство — это 

я». Политическая теология легитимировала абсолютную власть государства в 

качестве сверхчеловеческой, вечной, абсолютной, совершенной, юридически 

бессмертной и вездесущной [5].  

Именно это подверглось критике в эпоху Просвещения, когда был 

предложен не сакральный, но рациональный взгляд на власть и властные 

отношения в государстве. Кант, говоря о Просвещении, считает, что оно вызвало 

к жизни другую политическую семиотику, в рамках которой власть предстала в 

её земном, не сакральном, но повседневном и антропологическом значении. 

Разум обновил содержание власти и, следовательно, методику её исследования. 

По сути, только в эту эпоху понятие власти встало как необходимое для 

исследования в своем содержании. Даже в случае королевского исполнения 

власти она больше не представала в сверхъестественном исполнении, что 

означало отрицание её причастности к сакральности. С Просвещением 

отступили вопросы о священной аргументации власти, и государство перестало 
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рассматриваться в качестве института, не имеющего антропологического 

основания.  

Но каким образом и какой человек входит во властные отношения? Разум 

Просвещенческого проекта инициировал появление новой – человеческой – 

институциональной реальности власти – её публичность. Наряду с институцией 

властного государства появилось общественное мнение как публичное 

использование Разума. Характерно, что Кант употребляет слово «публичное» 

как то, что идет от частного лица, и, напротив, «приватное» в его употреблении - 

это то, что идет от авторитета какой-либо организации. С понятием публичности 

во власть входит человек. Это дает основание утверждать, что кантовское 

понимание публичного и приватного (как бы оно ни отличалось от современных 

каннотаций), допустив возможность антропологического содержания, уже тогда 

закладывало основы гражданского общества. Во власти появились оппозиции – 

государственное / граждански-общественное, сакральное / человеческое.  

Конечно, и до эпохи Просвещения уже были некоторые институты, которые 

можно назвать антропологически насыщающими власть, и которые можно 

рассматривать в качестве предшественников современной общественности / 

гражданственности (например, российские ассоциации или товарищества купцов 

или промышленников). Но это были неуставно организованные и спорадически 

действующие группы и товарищества. Теперь же появились политические 

салоны, масонские общества, кофейни, где велись политические обсуждения. 

Общественность организовывалась вокруг газет, журналов, книг. Публичная 

сфера – это либеральная сфера людей Разума, письменного слова – 

интеллектуалов. Что касается России, то это был период, когда, по словам Н.А. 

Некрасова, можно было не быть поэтом, но «гражданином быть обязан». Тогда 

государственная власть в лице Екатерины II восприняла идею просветительства. 

Почувствовав, однако, её опасность, но желая показать к ней причастность, она 

санкционирует сатирический журнал «Всякая всячина», основной целью 

которого было повлиять на растущий либерализм общественного мнения. 

Впоследствии, уже при Александре I, либеральная российская общественность – 

декабристы – впервые в результате осознанной деятельности и работы 

интеллектуальной гражданской институции Разума поднимают восстание 

против государства. 

Таким образом, век Просвещения свидетельствует о работе Разума в его не 

только теоретическом, но и практическом применении, говоря тем самым о 

раздвижении границ рационального обоснования власти. Власть обосновывается 

не только как власть государства, но и как общественная (антропологически 

выдержанная?) власть тоже.  

Названная работа Канта привлекает М. Фуко тем, что в ней представлено 

социальное, то есть извне человека идущее, внешнее ему обоснование власти. М. 

Фуко продолжает эту работу и пишет статью почти с тем же, что и у Канта, 

названием «Что такое Просвещение?». Он считает, что «мы зависим от 

Просвещения», и что «Просвещение это историческое измерение, касающееся 

политического и социального бытия всех людей на всем земном пространстве» 

[6], и потому продолжает разрабатывать проблему этого социального 
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обоснования. М. Фуко волнует современный резонанс Просветительского 

разума в его действии во властных отношениях. Общее, то есть то, что 

объединяет нас с Просвещением, говорит Фуко, – это установка на критику 

власти и общества. Кант вводит в историю мысли вопрос, который имеет 

современное значение. Главное в этом направлении – это его антропологическая 

установка, которую Фуко перенимает как кантовское наследие, и которое он 

осмысляет в новых (спустя двести лет после Канта) условиях. Фуко исходит из 

нового понятия человека как субъекта. С именем этого философа в философию 

входит конец западноевропейского понимания субъекта. Человек, считает Фуко, 

чтобы не быть, как пишет Кант несовершеннолетним, должен сам себя изменить. 

В новых социальных условиях – неустойчивости, динамичности и «текучести», 

неопределенности и непрогнозированности развития – единство Разумного 

субъекта, стабильность и всеобщность его вечных идеалов перестали быть 

релевантными. Единый и «умный», по Канту, субъект приобретает теперь 

характер постоянного изменения и в этом смысле превращается во 

«множественную субъективность». Он вынуждается бесконечно ставить себя 

под вопрос – проблематизировать – приобретать новый характер и облик. Он 

всегда – другой, он – множествен.  

Таким субъектом не просто управлять, и власть, поэтому, в наше время 

трансформируется. Фуко называет основные направления трансформации, и все 

они оказываются связанными с тем, на что указал ещё двести лет назад Кант – с 

дополнением власти государства публичностью (читай: вниманием к человеку). 

Но публичные институты, по Фуко, встречаются с сопротивлением государства, 

которое использует такие инструменты, как «дисциплинарность», «биовласть», 

«контроль». Все они являют себя «микрофизическим», либо «паноптическим» 

образом и потому невидимы. Все это направлено, во-первых, на вуалирование 

централизованного характера власти и, во-вторых, на близкий подход, 

расположение к власти и доверие ей каждого отдельного субъекта. Он 

становится доступен через любое рабочее место – социальную работу, 

образование, армию, клинику, тюрьму и другие социальные институты. Все 

вместе они являют себя «пучком властных сил», не исходящих непосредственно 

от государства и, казалось бы, относящихся к антропологической стороне 

власти, но выполняющих, тем не менее, его – государства – волю. Внешне 

власть, отходя от единства централизации своих сил, становится, как будто 

более антропологичной – доходит до конкретного человека с помощью того 

самого «пучка властных сил». Однако меняется лишь форма её проявления, 

через «микрофизику» она реализует себя и как власть над телом (муштра – 

«Карать и наказывать»), власть над душой (психиатрические больницы – 

«История безумия в классическую эпоху»), как «биовласть» («Рождение 

клиники»). Все направлено на формирование послушного «множественного 

субъекта». Таким образом, изменение характера действия власти и в ХХ веке 

(как и в веке ХVШ) касается лишь её внешней формы и не трогает её 

внеантропологичного содержания. По сути же власть становится ещё более 

изощренной, поскольку скрывается за внешними социальными институтами.  
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Сопоставляя работы Канта и Фуко, следует признать их тесную связь и 

сквозь века реализующуюся коммуникацию двух мыслителей своего времени. 

Работу Фуко в описанном направлении продолжил Л. Альтюссер, в частности, в 

работе «Идеология и идеологические государственные аппараты» [7]. Власть, 

считает Альтюссер, в каждую эпоху находит новые формы, способы и 

институты реализации. Сегодня в качестве таковых наряду с государством 

философ называет идеологические государственные аппараты. Он описывает 

коэффициент их воздействия и особенно акцентирует их отличие 

непосредственно от государства. Альтюссер считает, что эти аппараты 

изобретены не случайно, они добавляют силу государственной власти. Их 

преимущество состоит в том, что они действуют не через силу, то есть – не 

репрессивно, как обычно действует государство. Они распределены по разным 

сферам и в качестве таковых реализуют работу религии, образования, семьи, 

юрисдикции, профсоюза, информационной и культурной сфер. Они, как пишет 

Альтюссер, не легко даются глазу, поскольку их множество, и относятся они к 

частной, а не к общественной сфере. В этом смысле они создают ощущение 

антропологичности своего содержания, ибо функционируют с применением не 

насилия, а идеологии.  

Особое значение Альтюссер придает идеологическому школьному аппарату 

государства – системе образования. Он считает, что сегодня школа в своем 

воздействии на человека заменила институт религии, приобрела значение 

идеологическое. Через идеологический аппарат школы и образования в целом, 

государство как Большой Субъект проводит свою политику, готовя маленьких 

субъектов – тех «послушных» (М. Фуко), которые ему нужны. В этом – его 

(идеологического аппарата) антропологическое назначение. Государство о них 

заботится, обучая и подготавливая к жизни. Маленькие субъекты должны 

признать свое положение и вести себя соответствующим образом. «Да будет 

так!» - как когда-то сказал Бог, создавая мир и человека, говорит Л. Альтюссер. 

На любом месте, где бы человек ни находился, он подчинен, считает автор, 

Богу, хозяину, учителю, инженеру, врачу и пр. – любому Субъекту (Большому 

Субъекту), стоящему чуть выше на иерархической социальной лестнице. В 

своем подчинении он – свободен только тогда, когда являет себя послушным, т. 

е. лишенным свободы. Закон общества состоит в том, что субъекты существуют 

только в подчинении. 

На российской истории период Просвещения просматривается так же 

алгоритмически точно. Российское Просвещение – это период с конца ХУIII по 

первую треть ХIX вв. Для него характерен, действительно, рост 

политизированных институтов, собраний масонских лож, тайных обществ, 

клубов, салонов и пр. Специфический российский культурный дух, желание 

увидеть и почувствовать антропологический характер власти выразилось в 

легенде об Александре I, оставившем трон и доживающем свою жизнь среди 

народа в образе старца Федора Кузьмича. Желание видеть власть 

антропологически насыщенной сказалось в России в возникновении здесь 

особой социальной структуры (нигде в остальном мире не сформированной) – 

интеллигенции.  
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Наша интеллигенция являет собой один из идеологических институтов, 

конечно отличных от тех, что возникли на Западе, но с антропологической точки 

зрения тоже вызывающих вопрос. Особенно это касается русской философии 

литературы и в целом искусства. В России дух Просвещения со всей страстью 

задел проблему ценностей в их связи с истиной. Ценности несло искусство, и 

они же стали нести истину, которая утверждала мировоззрение, исходящее от 

института интеллигенции, и которая давала основания для нормативного образа 

жизни. Все прочие ценности подвергались переоценке. Так, в России возникло 

направление, несущее идеологию, призывающую к ницшеанской «переоценке 

всех ценностей», – нигилизм. Поэтому интеллигенция как чисто русское 

явление, отвечающее запросам века Просвещения, являла себя не особой 

социальной структурой, но специфическим ценностно-нормативным 

мировоззрением. Его (мировоззрения) специфика состояла в том, что оно 

базировалось на превалировании социальных интересов над личностными, на 

идее служения Родине. Интеллигент – это, прежде всего гражданин своего 

отечества. Идея была чрезвычайно благородной, но ирония состоит в том, что 

именно во имя её совершались и террористические русские акты, и конечном 

счете, она идеологически вдохновляла и все российские революции.  

Современность предоставляет интересный материал для исследования 

проблемы власти как в нашей стране, так и в других странах мира. Занятие этим 

вопросом являет себя очень увлекающим и увлекательным делом, которое 

открывает истории разных народов сквозь призму властных отношений. Именно 

здесь особенно отчетливо обнаруживают себя как культурно-политические 

традиции отдельных стран, так и то новое, что приносит современность. Но это 

уже отдельный вопрос и новая тема для другой работы.  
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1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА И ЕЕ РОЛЬ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы образовательной среды 

вуза и ее влияния на профессиональной развитие студентов – будущих 

специалистов. Автор выявляет и дает содержательную характеристику 

структурным компонентам среды, а также выделяет и рассматривает 

четыре основных типа взаимодействия среды и студента; делается вывод, что 

образовательная среда вуза является системообразующим фактором 

профессионального развития будущего специалиста. 

Ключевые слова. Образовательная среда, образовательное пространство, 

структурные компоненты среды, типы взаимодействия среды и студента. 

 

В последнее десятилетие интерес к среде образовательных учреждений в 

педагогической науке резко возрос. Это произошло в связи с переходом от 

знаниевой к личностно-ориентированной парадигме образования.  

В основе такой позиции лежит утверждение Д.А.Леонтьева о том, что «опыт 

личности – это продукт переживаний, «переработки» индивидом определенных 

жизненных обстоятельств, возникающих при столкновении с явлениями и 

коллизиями окружающей его среды. Онтологическое основание смысла – 

объективная характеристика места и роли событий, явлений среды в жизни 

человека» [7, с.117].  

Что же в современной науке понимается под образовательной средой 

учебного заведения и какими характеристиками она должна обладать, чтобы 

отвечать возросшим требованиям? 

Понятие “среда” (англ. “ennvironment” – окружение) имеет несколько 

трактовок: «окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества, организмов; окружающие социально-

бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных 

общностью этих условий» [2, с.175].  

Феноменом среды, в связи с проблемами социализации, социальной 

адаптации, подготовки социальных педагогов занимались Б.Н.Алмазов, 

В.Г.Бочарова, А.В.Мудрик, В.Д.Семенов, В.А.Сластенин; истории, теории и 

практики функционирования и развития воспитательных систем – В.А. 

Караковский, Л.И.Новикова; организации среды и оптимизации ее влияния на 

личность школьника – Ю.С. Мануйлов. 

Среда с функциональной точки зрения определяется Ю.С. Мануйловым как 

то, «среди чего пребывает субъект, посредством чего формируется его образ 

жизни, что опосредует его развитие и «осредняет» личность»[10]. В 

педагогическом аспекте возможности образовательной среды выступают одним 

из основных ресурсов повышения качества образования, источником развития 
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личностного и профессионального опыта личности обучающегося [186]. Ю.А. 

Гончарова рассматривает среду как «пространственно-временную организацию 

объективного мира, внешнюю по отношению к объекту и оказывающую влияние 

на его состояние и развитие» [4, с.55]. В данной трактовке среде придается 

значение средства, где большую роль играет она сама, а не взаимодействующий 

с ней субъект. 

Другие авторы определяют среду отражает совокупность условий, в которых 

протекает деятельность человека. В этом случае предполагается его присутствие 

в среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. Тем самым при 

определении понятия «среда» существенным является включенность субъекта в 

совокупность материальных и идеальных условий его существования. 

Среда образовательного учреждения, как считает Н.Е. Щуркова, должна 

носить воспитывающий характер. Автор рассматривает ее как совокупность 

окружающих человека обстоятельств, «влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современную культуру» [13, с.357].  

Образовательная среда в исследованиях Д.В. Иванова «это в первую очередь 

продукт активности ее субъектов. Чем более зрелыми, самостоятельными, 

креативными будут участники образовательного процесса, тем больший 

развивающий потенциал будет у среды, создаваемый ими. Мы можем наблюдать 

своеобразную цикличность процесса развития: личностные свойства индивидов 

влияют на уровень развития образовательной среды, уровень развития среды 

обусловливает паттерны развития ее субъектов» [5, с.168].  

Артюхина А.И. определяет образовательную среду высшего учебного 

заведения как педагогический феномен, представляющий собой 

«развивающийся континуум пространственно-временных, социально-

культурных, деятельностных, коммуникативных, информационных и др. 

факторов и целенаправленно создаваемых и спонтанно возникающих условий 

взаимодействия развивающейся личности и объективного мира высшей школы». 

Это взаимодействие проявляется в форме ситуаций-событий, возникающих в 

сферах деловых и межличностных контактов, творческих структур научно-

педагогических школ, предметно-пространственного и информационного 

окружения, интегрирующим началом которых является обеспечение личностно-

профессионального становления будущих специалистов [1, с.11].  

О соотношении понятий «среда» и «пространство».  

В последнее время в научной литературе наряду с понятием «среда» 

появились такие понятия, как «пространство» и «педагогическое пространство». 

Как отмечается в работах исследователей В.Ю. Лысковой и Е.А. Ракитиной, 

"пространство" и "среда" являются близкими, но не синонимичными понятиями 

[8]. Самое общее представление о пространстве связано с порядком 

расположения одновременно сосуществующих объектов. Говоря о пространстве, 

Лыскова В.Ю. имеет в виду набор определенным образом связанных между 

собой условий, которые могут оказывать влияние на человека. При этом по 

смыслу в самом понятии пространства не подразумевается включенность в него 

человека. Пространство может существовать и независимо от него. Другой 

точки зрения придерживается Л.И.Новикова и представители ее школы – Н.Л. 
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Селиванова М.В. Шакурова, В.П. Бедерханова и др. Разводя понятия «среда» и 

«пространство», Н.Л. Селиванова подчеркивает: «Среда в своей основе – это 

данность, а не результат конструктивной деятельности. Воспитательное же 

пространство – результат деятельности, причем не только созидательной, но и, 

что особенно важно, интегрирующей» [9, с.287]. Хотя в этой же книге дается 

определение воспитательного пространство через понятие среды. 

«Воспитательное пространство – это среда, механизмом организации которой 

является событие» [6, с.288], и делается ссылка на труды Л.И. Новиковой, Н.Л. 

Селивановой, Д.В. Григорьева. И далее: «Если говорить о соотношении данных 

понятий, то в предлагаемом контексте воспитательное пространство школы 

представляет освоенную внутришкольную среду» [9, с.287].  

Такая точка зрения несколько противоречит мнению классиков педагогики, 

которые говорили о создании среды (к примеру, А.С. Макаренко, Л.С. 

Выготский, С.Т. Шацкий). В связи с этим в нашем исследовании мы будем 

использовать уже устоявшееся понятие «образовательная среда». 

В последнее время в отечественном образовании на правах научной 

категории появляется понятие «а т м о с ф е р а » образовательного учреждения 

как устойчивый эмоционально-психологический настрой в нем: настроения 

обучающихся, их переживания, волнения, отношение друг к другу и к 

окружающим событиям. Представляется, что в трактовках этой категории 

педагоги стремятся отразить включенность в образовательный процесс самого 

обучаемого как равноправного субъекта. При этом, как пишет Н. Е. Щуркова, 

«феномен отношения обусловливает то, что принято называть климатом: тот 

сгусток отношений, в котором находится каждый член группы, определяет его 

состояние и самочувствие, а значит, влияет на меру проявления своего 

индивидуального “Я”, а в итоге на общее личностное развитие каждого члена 

группы» [14, с.61-62]. 

В нашем исследовании «образовательная среда» понимается как 

совокупность окружающих общественных, материальных и духовных условий 

его существования и деятельности субъектов этой среды. 

Структура среды 

Учитывая, что образовательная среда – это сложное многомерное явление, 

вопрос выделения ее компонентов в настоящее время не решен однозначно. 

 В научной литературе по этому вопросу существуют различные точки 

зрения. В своем исследовании А.М. Романов отмечает, что «образовательная 

среда вуза может быть представлена как совокупность ряда компонентов, 

сложившихся на конкретный момент времени в данном учебном заведении и 

включающих в свой состав: состояние качества преподавания; уровень 

требований, предъявляемых к обучаемому в образовательном процессе; 

принятый стандарт образования; установившиеся нормы поведения, принятые в 

данном учебном заведении; стиль педагогического общения; 

регламентированные позитивные ценностные ориентации, к формированию 

которых стремиться выпускник» [11, с. 88]. 

По определению В.А. Сластенина и Г.И. Чижаковой, структурными 

единицами воспитательной среды являются: пространственно-предметное 
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окружение; субъектное окружение (социальные общности, субкультура, 

половозрастные группы и т.д.); психологические факторы (особенности 

взаимодействия субъектов, характер и направленность деятельности, стиль 

преподавания, стиль общения и т.д.)» [12, с.143].  

Существуют и другие точки зрения. 

Н.Е. Щуркова, рассматривая воспитательную среду образовательного 

учреждения, представляет ее как совокупность предметно-пространственного, 

поведенческого, событийного и информационного культурных окружений. 

Т.П. Браун, рассматривая образовательную среду вуза, выделяет следующие 

основные структурные компоненты: 

 социальный статус вуза (его цели, мировоззренческие основы, базовая 

образовательная концепция и стратегии образовательной деятельности); 

 объем, структура и направленность содержания образования, 

определяемые государственным стандартом, его региональным и вузовским 

компонентами; 

 единство и взаимодополнение традиционных и новейших 

информационных технологий в процессе обучения; 

 единство обучения и воспитания; 

 качество образовательного процесса, которое обусловлено, прежде всего, 

профессиональным мастерством и масштабом личности педагогов; это 

профессорско-преподавательский состав, привлечение уникальных 

специалистов, развитие собственных научных школ, поддержка талантливой 

молодежи, формирование корпоративной культуры; 

 комплексная система внутривузовского управления процессом 

образования, направленная на всестороннее достижение его высокого качества; 

 взаимосвязь учебной и научно-исследовательской работы профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, студентов; 

 условия жизнедеятельности студентов, которые включают 

инфраструктуру образовательного процесса, качество и безопасность 

проживания, полноценное питание, уровень бытового обслуживания, 

организацию досуга, возможности занятий спортом, благоприятные 

эстетические условия, психологический климат и др. [3, С.12]. 

На наш взгляд, такая трактовка образовательной среды носит 

расширительный характер, в которой нет единого основания выделения 

предложенных структурных компонентов. 

Исследуя образовательную среду вуза, мы рассматриваем следующие ее 

компоненты, наиболее активно влияющие на профессиональное развитие 

студентов и в тоже время активно ими же и создаваемые: предметно-

пространственный, социальный, событийный, ценностно-смысловой и 

информационный. 

Предметно-пространственный компонент. Включает в себя учебные 

аудитории и кабинеты, оформление коридоров и рекреаций, наличие библиотеки 

и оборудование техническими средствами. Этот компонент очень важен, 

поскольку именно предметно-пространственное окружение производит первое 

впечатление, создает общее представление о вузе. Мы согласны с Н.Е. 
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Щурковой, что предметно-пространственное окружение становится 

развивающим лишь в том случае, когда оно «вочеловечено», «когда за 

предметом видится отношение, когда за вещами угадываются интересы, когда 

материальные средства выступают для всех участников образовательного 

процесса как условие наилучшего состояния каждого члена коллектива, когда 

обучаемый активно заботится об этом мире, творчески преобразуя предметное 

пространство вуза» [14]. Предметно-пространственное окружение создает фон 

взаимоотношений и взаимодействия преподавателей и студентов. Важно, чтобы 

это стало заботой самих студентов. Предметно-пространственное окружение 

становится развивающим лишь тогда, когда каждый из участников имеет 

возможность принимать активное участие в его создании, творчески его 

преобразовывать. Наряду с такими характеристиками помещений и предметов, 

окружающих студентов и преподавателей, как эффективность, полезность, 

должны обязательно присутствовать и такие как – уют, красота. 

Социальный компонент образовательной среды связан с людьми и их 

взаимоотношениями. Прежде всего – это стиль взаимоотношений студентов и 

преподавателей, возможность задать вопросы и получить исчерпывающие 

ответы, консультации, дополнительную информацию по предмету. Это 

доступность и конструктивность администрации – деканата факультета, и 

реальная возможность решать возникающие в ходе образовательного процесса 

проблемы. Это наличие реальных органов студенческого самоуправления, 

студенческих общественных организаций, сообществ, педагогических и 

строительных отрядов, творческих коллективов и других объединений, которые 

позволяют студентам быть подлинными субъектами образовательного процесса 

вуза и самим «творить» образовательную среду. 

Событийный компонент образовательной среды. Выделяя событийный 

компонент, мы, прежде всего, имели в виду насыщенность учебными, научными 

и творческими со-бытиями, определяющими содержание жизнедеятельности 

студентов. Это – выступления известных ученых, конкурсы научных работ, 

студенческие научные конференции, форумы, творческая деятельность 

(посвящения, конкурсы первокурсников, студенческие весны, дни открытых 

дверей, творческие отчеты и т.д.), акции, встречи, праздники и др. В событийном 

компоненте очень важны динамизм событий и их общий положительный фон.  

Ценностно-смысловой компонент образовательной среды: это традиции, 

символы, ритуалы, обычаи, нормы общения, характер совместной деятельности 

студентов, их взаимодействие между собой и с и преподавателями, характер 

разрешения возникающих конфликтов и проблем. Среда приобретает 

развивающий характер только тогда, когда представляет собой пространство 

культуры, основанной на традициях и новаторстве. Традиции – это база для 

творчества, накопленный поколениями ценностный опыт. Традиции, ритуалы 

способствуют поддержанию определенного эмоционального настроя субъектов 

образовательной среды. Новаторство – это преобразование, движение вперед, 

выход на новый уровень, стремление к созданию новых ценностей.  

В учебно-воспитательном процессе должны найти отражение абсолютные 

ценности современного мира – жизнь, свобода, счастье идеал человека, 
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составляющих ядро гуманистических идеалов; национальные ценности – любовь 

к Родине, патриотизм, гражданственность; ценности вуза – познание, 

профессиональный рост, будущая профессиональная деятельность. 

Образовательная среда должна способствовать восхождению личности к 

ценностям более высокого порядка, создавать условия для того, чтобы эти 

ценности приобретали для студентов личностный смысл. С другой стороны, 

ценности отдельной личности должны быть социально значимы, их учет должен 

лежать в основе организации образовательного процесса.  

Информационный компонент образовательной среды - это библиотека и 

читальный зал; методическое обеспечение учебного процесса, а также 

специально организованное информационное пространство учебного заведения, 

активно влияющее на учебно-познавательный процесс посредством реализации 

коммуникационных технологий, включающее методические, программные, 

организационные, технологические, информационные и телекоммуникационные 

ресурсы. В настоящее время разрабатывается большое количество 

информационных ресурсов: в электронную форму переводится большинство 

используемых на практике учебных, научных и методических разработок. 

Средства обучения, созданные с учетом возможностей и преимуществ 

компьютерной техники, способствуют дальнейшему развитию относительно 

новых форм образовательной деятельности. 

В зависимости от сочетания компонентов образовательной среды, уровня их 

развития и согласованности можно предположить различные варианты 

реализации ее развивающего потенциала. Таким образом, одной из важнейших 

задач вузов становится организация таких связей обучающихся и 

образовательной среды, которые оптимально влияют на его индивидуальное 

профессиональное развитие и способствуют реализации его индивидуальной 

образовательной траектории. 

Структуру образовательной среды можно рассматривать и с точки зрения 

субъектов этой среды. С этих позиций образовательную среду вуза можно 

представить четырьмя иерархическими уровнями, выстроенными по 

концентрическому принципу – образовательная среда вуза в целом 

(макроуровень); образовательная среда факультета (мезоуровень), 

образовательная среда учебной группы (микроуровень); и личностная среда 

самого обучающегося - индивидуальный уровень.  

 антов взаимодействия этих сред по сути дела столько, сколько студентов 

обучается в вузе. При этом можно выделить четыре основные. 

I вариант _– конструктивное взаимодействие. Характеристики 

образовательной среды на макро- и мезоуровне в целом совпадают со 

складывающейся образовательной средой группы на микроуровне. При этом 

большинство студентов принимают и осваивают эту среду. Их устраивает 

предметно-пространственное окружение (аудитории и их оборудование, 

наличие компьютеров и возможностей их активного использования в ходе 

образовательного процесса, библиотека и широкий спектр предлагаемых услуг, 

наличие зон отдыха, возможность проведения досуга и т.д.), они постепенно 

осваивают социальное окружение: студенты становятся членами общественных 
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студенческих организаций, клубов, студенческих кружков, принимают участие в 

управлении факультетом через органы студенческого самоуправления, активно 

взаимодействуют с преподавателями, постепенно осваивают и присваивают 

ценности и смыслы учебно-профессиональной деятельности, максимально 

используют информационную среду факультета и вуза в целом, ориентируясь в 

информационном образовательном пространстве и используя в учебно-

профессиональной деятельности компьютерные технологии, в том числе и 

Интернет-технологии. В таких студенческих группах складывается 

благоприятный психологический климат, характеризирующийся позитивным 

эмоциональным фоном, общей заинтересованностью, интересом к будущей 

профессии. Большинство студентов имеют возможность удовлетворить свои 

интересы и потребности. Таким образом, индивидуальная образовательная среда 

большинства студентов встраивается в среду группы, факультета, вуза в целом. 

Важно подчеркнуть, что в такой среде постоянно создаются и воспроизводятся 

ситуации выбора. Студенты при этом занимают активную позицию, включаясь в 

деятельность, влияют и обогащают все уровни образовательной среды вуза. 

Такой вариант взаимодействия личности и среды в наибольшей степени 

способствует проектированию индивидуальной траектории профессионального 

развития каждого студента. 

II вариант – допустимое взаимодействие. Характеристики образовательной 

среды на макро- и мезоуровне в основном совпадают с характеристиками 

образовательной среды группы. Часть студентов занимают активную позицию, 

определенная часть студентов группы не проявляют особенной активности, но 

при этом, их в целом устраивает предметно-пространственное окружение, в 

основном они разделяют ценности и смыслы учебно-профессиональной 

деятельности. Не являясь активными участниками внеаудиторной деятельности, 

они все же находят друзей в студенческой среде, в целом позитивно оценивают 

преподавателей как специалистов. Иногда такие студенты сосредоточены на 

чем-то одном, к примеру, они добросовестно учатся, при этом не принимают 

участия в общественной жизни факультета и вуза в целом, не занимаются 

научной работой. Или наоборот, являясь активными участниками внеаудиторной 

деятельности, не уделяют достаточного внимания учебе. Для того чтобы вовлечь 

таких студентов в активное взаимодействие со средой и способствовать их 

профессиональному развитию, необходимо создать определенные 

педагогические условия, и тогда образовательная вуза будет выступать 

позитивным фактором профессионального развития студентов.  

III вариант – возможное неприятие. Характеристики образовательной 

среды на макро- и мезоуровне в основном не совпадают с характеристиками 

образовательной среды группы. В процессе обучения среда, складывающаяся в 

группе, характеризуется неопределенностью, неоднородностью, у студентов 

преобладают узколичностные мотивы. Друзья, компании, интересы студентов 

находятся вне стен учебного заведения. Уровень сплочения группы невысок. 

Преобладает негативное отношение к преподавателям. Барьер отстраненности от 

среды является и барьером для поступаемой учебной и научной информации. Но 

при этом, многие студенты понимают необходимость получения высшего 
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образования, и, несмотря на отсутствие особого желания, сдают сессии, 

используя все возможные пути и средства. Влияние образовательной среды вуза 

можно охарактеризовать как нейтральное. В этом случае нужна 

целенаправленная работа преподавателя для оказания психолого-педагогической 

помощи таким студентам, вовлечение их в активную деятельность, для них 

интересную и перспективную. 

IV вариант – полная отстраненность. В педагогической практике 

встречаются студенты, которые случайно попали на этот факультет под 

влиянием родителей или «за компанию». В этом случае характеристики 

образовательной среды на макро-, и мезо- и микроуровне уровне полностью не 

совпадают с характеристиками личностной среды студента, то есть 

образовательная среда не соответствует потребностям обучающегося: не 

совпадают цели, ценности и смыслы учебно-профессиональной деятельности. 

Не принимается предметно-пространственное окружение, установленный 

распорядок, организация форм и методов обучения, преподаватели вызывают 

негативные эмоции. В целом, можно говорить о негативном влиянии 

образовательной среды на личностное и профессиональное развитие студента. В 

этом случае возможен только индивидуальный подход, оказание 

систематической психолого-педагогической помощи в определении 

склонностей, действительных профессиональных интересов личности и, 

возможно, переориентация на получение другой профессии (к примеру, после 

получения диплома бакалавра). Здесь важно актуализировать активность самого 

студента, разбудить его инициативу, предложить ему включиться в 

деятельность, которая будет отвечать его потребностям. 

В этом смысле хотелось бы подчеркнуть важность создания в 

образовательной среде вуза самых разнообразных возможностей для студента. 

Именно предлагаемые возможности подчеркивают активное начало субъекта, 

осваивающего образовательную среду. Возможность представляет собой некий 

мостик между субъектом и средой и определяется как свойство среды, так и 

свойство самого субъекта. 

Чем больше и полнее личность использует возможности среды, вносит вклад 

в ее развитие, тем более успешно происходит ее свободное и активное 

саморазвитие: «человек одновременно является продуктом и творцом своей 

среды, которая ему дает физическую основу для жизни и делает возможным 

интеллектуальное, моральное, общественное и духовное развитие» (Введение к 

Стокгольмской декларации, принятой на Конференции Объединенных Наций в 

1972 г.) 

Подводя итог, подчеркнем, что образовательная среда вуза является 

системообразующим фактором профессионального развития будущего 

специалиста, оказывающим существенное влияние на формирование его 

профессионального мировоззрения, интересов и профессионально-нравственной 

позиции. В тоже время это влияние будет носить позитивный характер, если сам 

студент занимает активную позицию, является подлинным субъектом 

образовательного процесса, осваивает традиции и ценности вуза, обогащая их, и 
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в этом смысле способствует позитивному преобразованию образовательной 

среды. 
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Аннотация: в статье анализируются различные трактовки и 

интерпретации понятия «компетенция» отечественных и зарубежных 

исследователей. Рассматриваются различные компонентные составы и 
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иноязычная коммуникативная компетентность (ИКК).  

 

В настоящее время модернизация Российского образования привела к 

созданию новых государственных стандартов высшего профессионального 

образования, а именно ФГОС-3, где указывается ряд компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист по окончании высшего образовательного 

учреждения.  

В связи с этим понятие «компетенции» становится одним из ключевых как в 

плане теории вопроса, так и в плане педагогической практики. Для корректного 

использования данного термина необходимо раскрыть его сущность, 

проанализировать его определения и интерпретации в современных 

отечественных и зарубежных педагогических исследованиях. Использовать и 

понимать сущность термина «компетенция» необходимо для целей нашего 

исследования.  

Считается, что изначально термин «компетенция» был введен в понятийный 

аппарат Н. Хомским в XX веке [16]. И поскольку автор говорил о «языковой 

компетенции», его последователи позже стали использовать данный термин в 

значении языковой способности, сигнализирующей знание языка и 

позволяющей проявлять языковую активность.  

Современный педагогический словарь системы основных понятий, 

предложенный А. Н. Новиковым, при поиске термина «компетенция» предлагает 

перейти на термин «умения» и трактует их как два синонима. «Компетенция 

(синоним «умения») – освоенная человеком способность выполнения действий, 

обеспечиваемые совокупностью приобретенных знаний и навыков [11].  

Однако, в работе большинства ученых эти понятия разграничиваются. Так, 

Е.В. Арцишевская и М.К. Кабардов подчеркивают, что «компетенция» - это уже 

некая сформированность навыков и умений или степень владения определенным 

языком, проявляющаяся в степени активности человека, а «способность» - это 

только начальные возможности степени овладения, которые и будут влиять на 

эффективность овладения языком [1]. 

mailto:galinaaga15@gmail.com
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А.В. Хуторской понимает компетенцию как «совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов» [17]. 

Г. К. Селевко в своих работах также отмечает, что компетенция является 

понятием более широким по значению, чем знания или умения, в связи с тем, 

что оно включает в себя характер самой личности, ее характер, 

целеустремленность и гибкость мышления [15]. 

Понятие компетенции, по А.А. Вербицкому, представляет собой систему 

целей и ценностей, личностных качеств, знаний, умений, навыков, способностей 

и опыта человека, которые будут способствовать эффективному выполнению им 

деятельности [3]. Компетентность А.А. Вербицким понимается как 

«реализованные на практике компетенции, характеризующие уровень владения 

им технологиями практической деятельности» [3, стр. 177]. 

Последние исследования в области трактовки понятия «компетенции» 

показали новый взгляд на данный термин. Так, А.Г. Горбунов соотносит 

компетенцию с понятием «дискурса» в языкознании и видит этот термин как 

«способность личности к порождению дискурса на иностранном языке, или как 

способность к целенаправленному структурированному, целостному 

высказыванию» [5, стр. 168] . 

Согласно Э.П. Комаровой «компетенции» составляют все знания, умения и 

навыки, заданные нормами и уставом для выполнения профессиональной 

деятельности. По ее мнению, компетентность является более широким по 

значению понятием и вбирает в себя понятие самой «компетенции» и является 

категорией, принадлежащей сфере знаниевых и профессиональных отношений 

[9]. Однако не исключено и возникновение обратной ситуации, когда 

компетенция является понятием шире, чем компетентность ввиду того, что 

применяемые в практической деятельности ЗУН обширнее, чем знания, умения 

и навыки, использующиеся в конкретной ситуации [10]. 

Н. О. Вербицкая пишет о понятии «профессиональная компетенция» и 

говорит о том, что в отечественном образовании, несмотря на то, что история 

возникновения данного понятия возникла достаточно давно, оно все еще 

вызывает растерянность в связи с тем, что с его обсуждением возникает 

противоречивая дискуссия: долго ли необходимые компетенции пробудут у 

специалиста и не исчезнут ли они по прошествии времени и как формировать 

компетенции просто и ясно [4]. 

Она также утверждает о том, что в отечественном образовании компетенции 

– это «продолжать работу по старому, называя это новым, механистично 

присоединяя к старым знаниям, умениям и навыкам названия – компетенции» [4, 

стр. 19]. 

В исследованиях таких зарубежных ученых как М. Канэля и Свейна 

«компетенция» понимается как знания и навыки в реальном общении. Ученые 

включают в компетенцию грамматический, социолингвистический, 

дискурсивный и стратегический компонентный состав [19]. 

Однако существуют и другие взгляды на структурный состав понятия 

«компетенция». П. Дуайе выделяет следующие компетенции: компетенции 
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говорения, компетенции в письме, компетенции аудирования, компетенции 

чтения [6].  

И.А. Зимняя предлагает выделять три группы компетенций. Это:  

1) компетенции, включающие личность самого человека и как субъект 

общения и деятельности. Сюда входят такие подгруппы как компетенции 

здоровьесбережения, компетенции ценностно-смысловой ориентации, 

компетенции интеграции, компетенции гражданственности, компетенции 

самосовершенствования [8]; 

2) компетенции взаимодействия человека с обществом, которые 

подразделяются на компетенции социального взаимодействия человека с 

обществом и компетенции устного, письменного и других типов общения [8]; 

3) компетенции, связанные с деятельностью человека (познавательная 

деятельность и т.д.) [8]. 

Обращаясь к зарубежным исследованиям, Джон Равен рассматривает термин 

«competence» как «мотивированные способности» и включает в данное понятие 

37 компонентов, которые затрагивают различные сферы: интеллектуальные 

способности и поведение, мотивации внутри самого человека и его внутреннюю 

установку, позволяющую достигать ценностно-ориентированных целей [13]. В 

его характеристике ключевыми компетенциями являются: тенденция к более 

ясному пониманию отношения к целям, тенденция самостоятельного 

самообучения, тенденция использования обратной связи, адаптивность, 

самостоятельность мышления, тенденция готовности решения сложных 

многоструктурных задач, готовность использования новых идей, способность к 

совместной работе с другими, способность разрешения конфликтных ситуаций и 

разногласия и т.д. [20].  

Согласно монографии «Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком: изучение, обучение, оценка», вышедшей еще в 2011 году, 

компетенции подразделяются на две группы: коммуникативные языковые 

компетенции и общие коммуникативные компетенции, а в свою очередь 

последние включают в себя академические и эмпирические знания 

(декларативные) , экзистенциальную компетенцию, различные умения и саму 

способность человека к обучению [12].  

Анализ различной психолого-педагогической литературы показывает, что 

необходимым и обязательным профессиональным элементом будущего 

специалиста является владение коммуникативной компетенцией, поскольку она 

позволяет быстро реагировать на изменяющиеся условия в обществе.  

Именно коммуникативная компетенция оказывает значительное влияние на 

профессиональный рост, успех и мастерство человека [2].  

Одной из предметной реализацией коммуникативной компетенции является 

иноязычная компетенция или как ее иногда называют в некоторых 

исследованиях иноязычная коммуникативная компетенция, ввиду того, что в 

сфере профессионального образования иноязычная компетенция обязательно 

носит коммуникативный характер.  

Необходимым условием продуктивного формирования профессиональной 

иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов является интеграция 
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учебной деятельности студентов по иностранному языку и специальным 

дисциплинам, в рамках которой иноязычная речь выступает средством решения 

профессионально-предметных задач.  

Согласно Н.С. Сахаровой, иноязычная компетенция является результатом 

единства личностных качеств, которые включают в себя готовность 

использования знаний, умений изучаемого иностранного языка в своей 

профессиональной сфере и формирование у студентов вторичной неязыковых 

вузов профессиональной языковой личности [14].  

Авторы проекта «Общеевропейские компетенции владения иностранных 

языком: изучение, преподавание, оценка» выделили в языковой компетенции 

такие компоненты как: лингвистические, социолингвистические и 

прагматические. Лингвистические компоненты охватывают знания лексики, 

грамматики, фонетики и т.д.; социолингвистические компоненты описывают 

социокультурные аспекты использования иностранного языка, а прагматические 

- отражают выбор употребления соответствующих языковых средств согласно 

ситуации [12]. 

Различные исследования в данной сфере показали, что отечественная школа 

выделяет в иноязычной компетенции пять компонентов: языковая компетенция, 

речевая, социо-культурная, компенсаторная и учебно-познавательная 

компетенция. Е.Н. Борисова отмечает, что каждая из компетенций соотносится с 

общеевропейскими компетенциями, описанными выше. Речевая компетенция 

соотносится с дискурсивной, языковая с лингвистической, социокультурная с 

социальной и так далее. Однако, в сфере профессионального образования эти 

пять компонентов не являются достаточными. Вследствие этого Л.А. Жумаева 

выделяет еще и предметную компетенцию, охватывающую использование 

профессиональных знаний и опыта в коммуникативном процессе [7]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показал, что в 

настоящее время имеет место разночтения как понятия «компетенция», так и 

«компетентность». Однако, иноязычная компетенция в контексте 

профессионального образования включает предметный компонент, на наш 

взгляд, который будет стимулировать профессионально-мотивационную сферу с 

целью вхождения студентов в их будущую профессию. 
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Аннотация: в статье проводится анализ моделей образовательной среды, 
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Ключевые слова: здоровье, образовательная среда, здоровьесберегающая 

среда. 

 

Социологические исследования показали, что в настоящее время состояние 

здоровья населения постоянно снижается: за последние 10 лет средняя 

продолжительность жизни снизилась с 73,6 до 64,0 лет. Это обуславливает 

выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного и 

социального развития. В Концепции развития здравоохранения Российской 
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Федерации на период до 2020 года здоровье характеризуется как важный фактор 

национальной безопасности. Кроме того, в России принят ряд нормативно-

правовых документов, в которых проблема укрепления и сохранения здоровья 

молодого поколения может, рассматривается, как приоритетная. В соответствии 

со стратегией государственной программы развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2013-2020 годы, до окончания 2020 года доля 

населения, занимающаяся физической культурой и спортом должна составлять 

около 40%, а доля обучающихся до 80 %. В этих документах главное внимание 

уделяется формированию здорового образа жизни, в связи, с чем в документах 

поставлены задачи по созданию условий, возможностей и мотивации населения 

для ведения здорового образа жизни. 

Проведем ретроспективный анализ психолого-педагогической литературы с 

целью изучения возможностей образовательной среды для наиболее 

эффективного формирования здоровьесбережения.  

В историческом и смысловом аспекте понятие «здоровье» рассматривалось 

неоднозначно. 

В Античные времена, здоровье определяется здесь через понятия 

“равновесие” и “гармония”, т.е требует “согласия противоположностей” и 

выражается в соразмерном соотношении душевного и телесного [5, с. 228]. 

Гуморальная теория Гиппократа стала первой медицинской моделью 

человеческого организма и отличалась от воззрений Платона акцентом на 

телесной природе человека, но основывалась на общих понятиях античной 

философии о «соразмерности и согласованности».  

В Средневековье на первое место в формировании здоровья выходит 

интеллект и знание, на которых возлагается ответственность за помыслы, 

поступки и действия на человека, выделяя, таким образом, интеллект как 

инструмент, для выбора правильного решения.  

В XVIII - XIX веках преобладала теория средовой детерминации развития 

личности, в соответствии с которой человек является продуктом среды. Здоровье 

стало рассматриваться, как успешная адаптация человека с окружающим его 

миром, что находит отклики в некоторых современных определениях понятия 

«здоровья». Например, P.M. Баевский считал определяющим фактором здоровья 

адаптивность организма: «Возможность организма человека адаптироваться к 

изменениям окружающей среды, свободно взаимодействуя с ней, на основе 

биологической, психологической и социальной сущности человека». 

В конце XX столетия возникли принципиально новые тенденции развития 

научного знания, воссоздания общенаучной картины мира как целостной 

системы научных представлений о природе, человеке и обществе.  

Были выделены 4 основных модели: медицинская модель здоровья, 

биомедицинская модель здоровья, биосоциальная модель здоровья, ценностно-

социальная модель здоровья П.И. Калью [2, с.33-35]. 

Медицинская модель предполагает лишь медицинские признаки и 

характеристики здоровья; здоровьем считается отсутствие болезней и их 

симптомов; 
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Биомедицинская модель здоровья рассматривает отсутствие у человека 

органических нарушений и субъективных ощущений нездоровья; внимание 

акцентируется на природно-биологической сущности человека, подчеркивается 

доминирующее значение биологических закономерностей в жизнедеятельности 

человека и в его здоровье; 

Биосоциальная модель здоровья в понятия «здоровье» включает 

биологические и социальные признаки, которые рассматриваются в единстве с 

приоритетом социального; 

Ценностно-социальная модель здоровья определяет, что здоровье является 

ценностью для человека, необходимой предпосылкой его полноценной 

самореализации.  

 Медицинская и биомедицинская модели ориентированы на доминирование 

биологических закономерностей в жизнедеятельности человека и в его здоровье, 

биосоциальная модель выделяя биологические и социальные признаки, отдает 

приоритет социальным факторам. Ценностно-социальная модель определяет 

здоровье как ценность для человека, необходимую для его полноценной 

самореализации.  

Представления о здоровье в ценностно-социальной модели совпадают с 

задачами образовательного учреждения в вопросах здоровьесбережения. Кроме 

того, образовательные учреждения имеют возможность для осуществления 

разнопланового комплексного воздействие на здоровье обучающихся. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

осуществляется в образовательной среде, поэтому мы считаем необходимым 

провести анализ моделей образовательной среды. Образовательная среды несет 

на себе основную нагрузку по обеспечению возможностей удовлетворения и 

развития потребностей субъектов образовательного процесса в ощущении 

безопасности, в сохранении и улучшении самооценки, здоровья, в признании со 

стороны общества, в самоактуализации, то есть, комплекса социально 

ориентированных потребностей. 

Было разработано несколько теоретических моделей образовательной среды. 

 Эколого-личностная модель нашла отражение в работах С.Д. Дерябо, Г.А. 

Ковалева, В.А.Ясвина, они считали, что образовательная среда – это система 

влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее 

развития. Для обеспечения развивающего эффекта, она должна быть способна 

обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов 

образовательного процесса. [7, c 61-62].  

Этот комплекс, по мнению В.А. Ясвина, включает три структурных 

компонента: пространственно-предметный; социальный; психодидактический. 

Пространственно-предметный компонент включает в себя здание, где 

осуществляется образовательный процесс, прилегающую территорию, 

принадлежащую образовательному учреждению, непосредственно помещение, 

где проходят занятия. 

Социальный компонент, или, социальное окружение представляет собой 

характер взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

учеников, педагогов, родителей и др.  
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Психодидактический компонент представляет собой методы и содержание 

обучения в соответствии с целями образовательного процесса. 

Рассматривая "сферу психологического анализа школьной среды" 

Г.А.Ковалев также выделяет три области этой "сферы": физическое 

окружение; человеческие факторы; программу обучения [2, с.13-23]. 
Коммуникативно-ориентированная модель образовательной среды по 

В.В.Рубцову понимается как форма сотрудничества, которое создает особые 

отношения между учащимися и педагогами, а также между самими учащимися. 

Исходным основанием такого подхода к образовательной среде является 

понимание того, что необходимым условием развития ребенка является его 

участие в совместной деятельности, разделенной со взрослым и с другими 

участниками образовательного процесса. Образовательная среда, выступает, как 

«сложившаяся полиструктурная система прямых и косвенных воспитательно-

обучающих воздействий, реализующих явно или неявно представленные 

педагогические установки учителей, характеризующие цели, задачи, методы, 

средства и формы образовательного процесса в данной школе» [6, с.33-35].  

Антрополого-психологическая модель образовательной среды, по 

Слободчикову, представляет собой динамическое образование, являющееся 

системным продуктом взаимодействия образовательного пространства, 

управления образованием, места образования и самого учащегося, 

т.е.,совместная деятельность всех участников образовательного процесса. В.И. 

Слободчиков выделяет: насыщенность и структурированность образовательной 

среды. Под насыщенностью имеется ввиду тот ресурсный потенциал, который 

обеспечивает развитие обучающихся, а структурированность среды предлагает 

способ её организации. В рамках антрополого-психологической модели 

существует три варианта организации образовательной среды: единообразие, 

разнообразие и вариативность. 

Экопсихологический подход к разработке модели образовательной среды 

предложен психологом В.И. Пановым. Экопсихологическая образовательная 

среда по В.И. Панову служит представлением о том, что психическое развитие 

человека в ходе его обучения следует рассматривать в системе «человек — 

окружающая среда». Согласно этому подходу, под образовательной средой 

понимается система педагогических и психологических условий и влияний, 

которые создают возможность для развития потенциальных и уже проявившихся 

способностей и личностных качеств учащихся, в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возрастной периодизацией. В.И. Панов 

считает важным обеспечение в образовательной среде условий и влияний для 

формирования различных возможностей, которые можно объединить в 

структурные компоненты:  

Деятельностный, в который входят: 

- способности учащегося быть субъектом своего физического, 

познавательного и личностного развития и осваиваемых видов деятельностей; 

- совместной деятельности между учениками и взрослыми как условие 

развития природных задатков и способностей; 

Коммуникативный компонент образовательной среды отражает: 
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- проявления творческой природы развития психики: познавательной 

(интеллектуальной), телесной (соматопсихической), эмоциональной, личностной 

и духовно-нравственной сфер;  

- развития актуального уровня способностей учащихся и актуализации зоны 

их ближайшего развития (по Л.С. Выготскому); 

Пространственно-предметный компонент образовательной среды зависит 

от:экологичности или природосообразности образовательных технологий и их 

практической реализации в смысле их соответствия природным, 

физиологическим и психологическим, а также социальным особенностям и 

закономерностям возрастного развития учащихся [4, с.33-35]. 

Психодидактическая модель образовательной среды школы предложена 

коллективом авторов: В.П.Лебедевой, В.А.Орловым, В.А.Ясвиным. Данная 

модель основана на концепции личностно-ориентированного образования, в 

которой выделяется индивидуальные личностные особенности, как 

первоначально заданные, это выделяет личность, как субъекта познания, и 

требует моделирования образовательной среды под личностные особенности 

учащегося.  

Таким образом, образовательная среда в целом должны создавать на каждой 

ступени обучения условия, для здоровьесбережения, соответствующие 

возрастным и индивидуально-психологическим особенностям развития 

обучающихся. 

Малярчук Н.Н., обобщила практический инновационный опыт 

образовательных учреждений по сбережению и развитию здоровья обучающихся 

и в зависимости от расставляемых в них акцентов, выделила следующие модели 

здоровьесбережения: 

-лечебно-восстановительная, когда оздоровление учащихся осуществляется 

посредством использования лечебных мероприятий: физио-, фито-, 

психотерапевтических, лечебной физкультуры и др. (Н.А. Голиков, А.А. 

Дмитриев, В.К. Волкова, С.П. Елкина и др.); 

- медико-гигиеническая, если в модели системной комплексной работы 

развитие получает стратегия сохранения и восстановления здоровья детей и 

учащейся молодежи через рациональную организацию учебного процесса (Г.Л. 

Апанасенко, В.Ф. Базарный, М.И. Степанова, С.В. Попов, В.М. Чимаров); 

- физкультурно-оздоровительная, которая характеризуется использованием 

средств физической культуры в целях оздоровления и развития (как 

физического, так и нравственного) детей и молодежи (В.К. Бальсевич, М.Я 

Виленский, И.В. Манжелей, Л.А. Рапопорт и др.); 

- эколого-сохраняющая, обеспечивающая сохранение здоровья учащихся 

через формирование экологически целесообразных отношений подрастающего 

поколения с окружающей средой (Л.П. Симонова, З.И. Тюмасева, В.А. Ясвин и 

др.); 

- учебно-воспитательной здоровьсеберегающей модели присущи следующие 

признаки: организация здоровьесозидающей деятельности идет за счет 

актуализации личностного роста школьника, развития его рефлексивных 
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способностей, ценностного смысла жизнедеятельности, умений принимать 

ответственные решения [3, с.31-32]. 

 Таким образом, образовательное учреждении располагает 

наибольшими возможностями для формирование здоровьесбережения в 

соответствии со смысловым наполнением ценностно-социальной модели 

здоровья П.И.Калью. Так как она несет на себе основную нагрузку по 

обеспечению удовлетворения потребностей здоровьесбережения, как 

базовой ценности для самоактуализации. 

Особенности задач по здоровьесбережению образовательных 

учреждений высшего образования состоят в учете возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей развития студентов. Этот 

возраст является наиболее сензитивным для формирования основ 

личностной зрелости, одной из составляющих которых является 

компетентность в вопросах формирования здоровья и мотивации на 

здоровый образ жизни.  
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Аннотация: в данной статье креативный подход рассмотрен как важная 

составляющая, используемая при создании банка индивидуальных 

образовательных достижений курсантов военных вузов.  
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индивидуальных образовательных достижений. 

 

Современный военнослужащий, отвечающий в профессиональном плане 

потребностям и условиям общественно-политической ситуации XXI века, 

должен представлять собой разносторонне развитую личность с высокой 

профессиональной культурой, способную мыслить творчески для принятия 

нестандартных решений при возникновении различных нештатных ситуаций на 

службе. Все это необходимо для высокой конкурентоспособности на рынке 

труда. Специфика подготовки специалистов военного вуза (жесткая 

субординация, принцип единоначалия) предъявляет требования также и к 

развитию общегражданских качеств будущих офицеров, что отмечается в 

дополнении к государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования
 
[1].  
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К необходимым параметрам полного обучения курсантов относятся: 

- обладание высокой духовностью, развитым чувством патриотизма, 

офицерской чести и воинского долга, моральной и психологической 

готовностью к защите Российской Федерации; 

- овладение развитым самостоятельным и творческим мышлением, 

способностью быстро адаптироваться к конкретным условиям повседневной 

деятельности и боевой обстановки; обладать культурой межнационального 

общения, уметь сплачивать личный состав, укреплять дружбу между воинами 

разных национальностей; 

- умение использовать компьютерные технологии сбора, хранения, 

обработки и использования информации;  

- стремление к постоянному самосовершенствованию, профессиональному 

и личностному саморазвитию, приобретать новые знания и использовать для 

этого современные образовательные технологии. 

Однако, чтобы быть компетентной в своей профессиональной сфере 

личностью, курсант должен также обладать коммуникативными способностями 

и быть готовым в том числе и психологически к изменению вида и формы своей 

деятельности, что достигается за счет постоянной работы по 

самосовершенствованию. Как показывает практика, зачастую курсанты на 

начальной стадии обучения оказываются неподготовлены к порядку 

организации самостоятельной работы, для которой необходим высокий уровень 

сформированности личностных качеств. 

На основе накопления индивидуальных образовательных достижений в 

рамах дисциплины «Иностранный язык» формируются профессионально 

важные качества офицера ВС России. Становление личности курсанта 

наделенного морально-нравственными и психологическими качествами 

происходит в процессе всего обучения в военном вузе. Задачей профессорско-

преподавательского состава кафедры иностранных языков является работа по 

повышению престижа изучения иностранного в качестве образовательной 

дисциплины. Осознание курсантами отсутствия возможности без знаний 

иностранного языка, в особенности английского, претендовать на продвижение 

по службе (например, наблюдатель ООН, военный переводчик, военно-

дипломатическая работа) позволяет им концентрироваться на практических 

знаниях, получаемых в курсе изучения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» может выступать в качестве 

основы формирования творчески мыслящей личности. Накопление знаний и 

расширение кругозора средствами иностранного языка способствует развитию 

креативных способностей, проявляющихся в поиске и выборе необходимой 

информации для представления, открытии нового, нестандартных решений 

поставленных задач. 

Креативность определяется способностью личности к оригинальному, 

творческому мышлению, восприимчивостью к проблемам и поиском 

эффективного решения, гибкостью при меняющихся условиях поставленной 

задачи, постоянным стремлением к выдвижению различных идей. 
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Творческие способности представляют собой совокупность многих качеств 

личности. Сущность творческого мышления заключается в его дивергентности. 

Данный тип мышления характеризуется генерированием как можно большего 

количества путей решения поставленной задачи для рассмотрения всех 

вариантов и выбора наиболее оптимального вместо прикладывания усилий для 

поиска единственного верного решения при конвергентном мышлении [2]. 

Уровень развития творческого мышления курсанта является ключевым 

аспектом при оформлении отчета о своих образовательных достижениях и в 

основном зависит от умений обобщать, анализировать и классифицировать 

полученную информацию, формулировать определения понятий, выдвигать 

гипотезы. Дивергентное мышление, лежащее в основе творческого мышления, 

обусловливается следующими характерными особенностями:  

- быстротой и гибкостью мышления (в данном случае более важным 

представляется количество генерированных идей, а не качество); 

- объективным отношением к своим интеллектуально-творческим 

способностям; 

- оригинальностью подходов к решению проблемы (выражается в 

демонстрации ответов, решений, несовпадающих с традиционными); 

- ведением целенаправленного поиска всех возможных вариантов решения 

проблемы; 

- адекватностью методов и способов решения задач (т.е. способностью 

объективно оценивать цели и пути решения проблемы); 

- умением отказываться от ошибочных решений и идей; 

- способностью находить и исправлять ошибки (стремление к постоянному 

самосовершенствованию и самообучению); 

- умением формулировать противоречия; 

- сознательным преодолением инерции мышления (т.е. отходом от 

изначально выбранной стратегии); 

- осуществлением прогнозов своей деятельности; 

- способностью дорабатывать и совершенствовать полученный «продукт» 

деятельности[3]. 

Применительно к условиям обучения в военном вузе креативные 

способности курсантов необходимо развивать в контексте формирования 

коммуникативной компетенции. Коммуникативная креативность является 

необходимым условием успешного использования иностранного языка в 

последующей профессиональной деятельности. Данная проблема решается 

посредством вовлечения курсантов в креативное обучение, раскрывающее их 

творческий потенциал, а также придающее им творческую индивидуальность. 

Накапливая свои образовательные достижения, они учатся мыслить 

самостоятельно, иметь собственное мнение, уметь аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, демонстрировать способность применять творческий подход 

к образовательной деятельности на практике. 

Коммуникативная и конструктивно-организаторская функция преподавателя 

в процессе креативного обучения наполняется новым содержанием, в котором 

сотворчество преподавателя и обучающихся помогает раскрывать свой 
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творческий потенциал, представляя возможность для совершенствования 

практических занятий.  

В процессе обучения преподавателю иностранного языка требуется 

создавать проблемные ситуации, результаты которых впоследствии 

фиксируются в банке индивидуальных образовательных достижений, что в 

дальнейшем активизирует их познавательную деятельность, результатом чего 

будет являться творческое овладение профессиональными знаниями, умениями 

и навыками. Организовывая процесс креативного обучения, педагог опирается 

на систему требований, заключающихся в поощрении ведения исследований, 

самостоятельность в решении различных задач, а также использует методы и 

приемы развития креативности курсантов (словесные, игровые). Преподаватель, 

создавая проблемную ситуацию, задает направление курсанту для ее решения, 

организуя, таким образом, сам поиск ее решения. В результате подобной 

деятельности обучающийся овладевает новыми способами действия. 

Реализация методических приемов для развития креативности курсантов 

предусматривает: 

- постановку профессионально перспективных целей; 

- определение проблемных знаний (теоретических и практических); 

- постановку конкретных вопросов (для обобщения, рассуждения, 

аргументирования); 

- стимулирование обучаемых выявлять и сопоставлять факты, делать 

выводы; 

- изложение различных точек зрения на один и тот же факт; 

- рассмотрение явления с различных позиций (командир, подчиненный и 

т.д.); 

- постановку проблемных задач (с допущенными ошибками, имеющие 

ограничение по времени). 

Креативный подход при демонстрации результатов банка индивидуальных 

достижений позволяет курсанту не только эффектно построить свое 

выступление, но и показать незаурядность своей личности, свой творческий 

потенциал.  

Как показывает практика, высокий профессионализм военного специалиста 

связан не только с фундаментальными знаниями в конкретной области 

деятельности, но непосредственно с развитыми креативными способностями. 

Так как после окончания обучения офицер может занимать и технические и 

административные должности, в ходе своей деятельности он будет вынужден 

сталкиваться с решением неординарных проблем. Развитые креативные 

способности помогут ему успешно решать любые поставленные перед ним 

задачи. 

Деятельность преподавателей иностранного языка в военном вузе 

направлена на повышение качества профессиональной значимости дисциплины 

в будущей работе военнослужащего, а также на интенсификацию процесса 

изучения иностранного языка параллельно с профильными предметами. Являясь 

составным компонентом профессионального становления будущего военного 

специалиста, профессионально-направленное обучение вместе с изучением 
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иностранного языка позволяет формировать профессиональную культуру 

специалистов. Изучение иностранного языка используется не только в качестве 

основы для получения знаний по военной тематике, но и в качестве основы для 

самоопределения. Знания, полученные на занятиях, могут быть примененные на 

практике и свидетельствовать об уровне культуры и эрудиции курсанта. 

Следовательно, иностранный язык в рамках военного образования выступает 

элементом обучения, а также позволяет будущим военнослужащим использовать 

креативный подход не только при изучении специальных дисциплин, но и 

иностранного языка. 
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сформированности компетенций студентов в вузе. Отмечается, что жесткие 

механизмы государственного контроля и надзора в сфере образования 

актуализируют проблему оценивания. Приводятся различные системы 

критериев оценки.  
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Актуальность проблемы оценивания уровня сформированности 

компетенций студентов в вузе обусловлена тем, что высшее образование в 

современных условиях переживает этап глобальных перемен. Кроме того, 

жесткие механизмы государственного контроля и надзора в сфере образования, 

такие как: лицензирование, государственная аккредитация, общественная 
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аккредитация, независимая оценка качества образования, профессионально-

общественная аккредитация, государственный контроль в образовании и т.д. 

накладывают высокие требования к оцениванию уровня сформированности 

компетенций студентов в вузе. К актуальным законам и нормативным актам, 

связанных с проблемой оценивания уровня сформированности компетенций 

студентов в вузе, следует отнести: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»; План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30 

декабря 2012 г. N 2620-р.Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО); Государственная Программа Российской 

Федерации «Развитие образования 2013–2020». 

Оценивание уровня сформированности компетенций студентов в вузе 

должно осуществляться согласно определенным критериям. Критерий (от греч. 

criterion – способность различения, средство суждения) – показатель, служащий 

для оценки качества выполненной работы (задания) в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

В научной литературе существуют разные системы критериев оценки знаний 

и умений студентов. Четырехуровневая система усвоения знаний, предложенная 

В.П. Беспалько, отражает «качество усвоения студентами подлежащего 

изучению материала, приобретенного (усвоенного) ими опыта и, следовательно, 

деятельности, которую они могут осуществлять в результате обучения, что 

может характеризоваться уровнями усвоения деятельности» [1, с. 93]. 

1-й уровень – уровень представления (знакомства). Студент способен 

узнавать объекты, процессы и явления, представленные в виде описания, 

изображения и характеристики. Данный уровень предполагает обладание 

студентом знанием-знакомством, способностью распознания, различения, 

соотнесения объектов, процессов и явлений. 

2-й уровень – уровень воспроизведения. Студент способен воспроизвести 

полученную информацию, выполнить операции и действия, связанные с 

выполнением типовых заданий. Данный уровень, согласно В.П. Беспалько, 

предполагает обладание студентом знанием-копией. 

3-й уровень – уровень умений и навыков. Этот уровень предполагает 

выполнение студентом определенных учебных действий согласно 

последовательности (алгоритму), которые были отработаны на занятиях.  

4-й уровень – уровень творчества, который предполагает продуктивную 

активность человеческого сознания. В этой связи необходимо сформировать у 

студента самоконтроль и рефлексию и обучить навыкам самостоятельной 

работы. Реализация данного уровня возможна при применении творческих 

заданий в проектной и научно-исследовательской работе [1]. 

Педагоги В.П. Симонов и Е.Г. Черненко рассматривают вопросы 

достоверности оценки согласно традиционной 5-балльной системе оценивания. 

Они считают необходимым и актуальным переход к многобалльной системе 
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оценивания. Рассмотрим основные уровни усвоения знаний по В.П. Симонову и 

Е.Г. Черненко: 

1-й уровень – различение (распознавание) или уровень знакомства. Этот 

уровень отражает самую низкую степень обученности студента.  

2-й уровень – запоминание, что предполагает воспроизведение (пересказ) 

содержания текста, правила, закона. Однако это не означает, что студент 

досконально понял всю информацию. Это связано с тем, что запоминание 

является количественным показателем уровня обученности. На данном уровне 

студент способен отвечать на вопросы лишь репродуктивного характера. 

3-й уровень – понимание. Этот уровень является наиболее важным и 

существенным показателем усвоения. Это связанно с тем, что понимание 

является процессом нахождения общих связей и признаков, в основе которого 

лежит обработка, анализ и синтез полученной информации, сопоставление 

полученной информации с уже имеющимися знаниями. Данный уровень 

предполагает не только воспроизведение того или иного материала, но и 

подробное его объяснение. 

4-й уровень – простейшие умения и навыки (репродуктивный уровень), 

что предусматривает применение студентом на практике полученной 

теоретической информации.  

5-й уровень – перенос. Данный уровень является творческим уровнем 

реализации усвоенной теоретического информации на практике. Согласно 

ему, студент способен дать ответ на любой заданный преподавателем 

программный вопрос, выполнить любые задания, при этом найти 

нестандартное решение поставленной задачи [6]. 

Считаем, что знаниевый компонент компетенций необходимо оценивать по 

10-балльной шкале, поскольку знания являются важнейшей составляющей 

компетенций студентов. Мы опирались на труды В.П. Беспалько, В.П. 

Симонова, Е.Г. Черненко при ее разработке. Шкала оценивания знаний 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. 10-балльная шкала оценивания уровня сформированности знаниевого 

компонента компетенций 
10-

балльная 

шкала 

Основные показатели степени обученности 

студентов 

Обучен-

ность, % 
Уровень знаний 

10-9  

 

Студент демонстрирует глубокое полное 

знание и понимание всего программного 

материала по дисциплине, показывает 

понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений, закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; анализирует, сравнивает, 

классифицирует, обобщает, конкретизирует и 

систематизирует полученный материал из 

печатных и Интернет-источников; применяет 

полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации (выполняет задания 

80-100 

Генерация новых 

знаний, умения, 

навыки 
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творческого характера, принимает участие в 

научно-исследовательской работе, 

дискуссиях, диспутах, тренингах); свободно и 

аргументированно излагает свою точку 

зрения; демонстрирует межпредметные связи. 

8-7 

Студент владеет знаниями дисциплины в 

полном объеме программы (имеются 

незначительные пробелы знаний в 

некоторых разделах); выполняет несложные 

и средней сложности ситуационные 

задания; использует для подготовки к 

занятиям основную и дополнительную 

литературу; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

60-79 
Генерация новых 

знаний, умения 

6-5 

Студент демонстрирует усвоение 

программного материала, при этом 

испытывает затруднения при его 

воспроизведении, ему требуются 

дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя; студент способен выполнять 

легкие ситуационные задания, владеет 

обязательным программным минимумом.  

40-59 

Воспроизведе-

ние, анализ, 

синтез, перенос 

знаний 

4-3 

Студент не владеет обязательным 

программным минимумом по изучаемому 

предмету; допускает грубые ошибки при 

ответе; отвечает лишь на некоторые 

наводящие вопросы преподавателя.  

20-39 

Различение, 

представление, 

понимание 

 

2-0 

Студент не владеет обязательным 

программным минимумом по изучаемому 

предмету; не способен ответить на вопросы 

даже при наводящих вопросах преподавателя. 

0-19 
Восприятие, 

запоминание 

 

Расчет баллов для оценивания уровня сформированности компетенций 

студентов производится согласно количественным и качественным показателям 

по методу Э. Хея. Расчет количества баллов по предметам выполнен исходя из 

100-балльной рейтинговой системы оценивания уровня сформированности 

компетенций за каждый семестр для студентов и приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2. Расчет баллов для оценивания уровня сформированности 

компетенций студентов 
Средний балл 

 ДТ УО ВК ТП ДК Э ПТ ИТ П ПБ 
Количество 

балов 

1 семестр 

1 модуль 1 1   1 1 1    25/50 

2 модуль  1 1 1 1 1     25/50 

2 семестр 

1 модуль  1  1 1 1 1    25/50 
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2 модуль  1 1  1 1  1   25/50 

3 семестр 

1 модуль 1   1 1 1 1    25/50 

2 модуль  1  1 1 1  1   25/50 

4 семестр 

1 модуль  1  1 1 1 1    25/50 

2 модуль    1 1 1  1 1  25/50 

 

Условные обозначения: 

ДТ – диагностический тест; УО – учебная оценка; 

ВК – веб-квест по предмету; 

ТП – творческий проект; ДК – дискуссионный клуб; Э – эссе; 

ПТ– промежуточный тест; ИТ – итоговый тест; 

П – портфолио; 

ПБ – поощрительные баллы преподавателя (участие в научных 

конференциях, публикации статей, тезисов докладов и т.д.). 

Пояснения к таблице: 5 баллов – min; 10 баллов – max. 

 

Подводя итог, следует отметить, что уровневая шкала позволяет объективно 

оценить компетенции студентов, что, в свою очередь, повысит качество 

образовательного процесса. 
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Ключевые слова: инновационное образовательное пространство, 

инновационная педагогическая деятельность, военный инженерный вуз, 

повышение качества военно-профессионального образования. 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы высшего военного 

инженерного образования, в котором инновационное образовательное 

пространство может быть представлено как сложная открытая система, 

имеющая тенденцию не только к самоорганизации, но и к изменению его 

качества, благодаря взаимосвязанному и взаимообусловленному 

взаимодействию традиционных и инновационных составляющих. 

 

Необходимость в инновационном развитии военного образования в 

соответствии с тенденциями развития современного общества становится всё 

более очевидной ввиду модернизации российской армии по трем основным 

направлениям инновационного развития: 1) структурная оптимизация высших 

военных учебных заведений; 2) интеграция образования и науки; 3)повышение 

качества военного образования. Предполагается, что для военного образования, 

первое направление - наиболее перспективно. Хотя интеграция образования и 

науки – ведущая тенденция всего российского высшего профессионального 
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образования, без третьего направления, то есть без повышения качества 

образования, невозможно гарантировать подготовку высококвалифицированного 

военного специалиста, обладающего научным мышлением и способного к 

научно обоснованной рефлексии.  

Выполнение «нового социального заказа» в изменившемся за последнее 

десятилетие взаимодействии, а скорее, в отсутствии такового, между 

вооруженными силами Российской Федерации и НАТО, а также другими 

международными организациями, отражается и на требованиях к выпускникам 

высших военных учебных заведений. В современной российской армии 

руководство нашей страны видит всесторонне развитых, подготовленных к 

осуществлению своих профессиональных обязанностей офицеров, обладающих 

высоким уровнем развития не только обще-профессиональных компетенций, но 

и компетенций в области иностранного (преимущественно, английского) языка. 

Все это, в свою очередь, требует выработки инновационных подходов, которые 

могли бы обеспечивать уверенное владение, как минимум, одним иностранным 

(чаще всего, английским) языком. Это становится тем более актуальным в свете 

идеи о включенности коммуникативной компетенции в состав более объемного 

конструкта образовательного пространства - «профессиональная компетенция 

военного специалиста», а также необходимости организации обучения в 

военном вузе таким образом, чтобы обеспечить реализацию учебно-

познавательных потребностей курсантов в условиях профессиональной 

деятельности максимально приближенных к реальным. 

Формирование образовательного пространства военного вуза, основанного 

на новой геополитической ситуации в мире со всевозрастающим разнообразием, 

cклонностью к дивергенции, расхождению в целях и взглядах на образование, 

должно соответствовать новому пониманию проблем высшего военного 

образования как социального феномена, находящегося в ситуации развития, 

саморазвития и эволюции вместе с социумом и тем миром, в котором оно 

функционирует [1].  

 Для того чтобы, в конечном счете, управлять этим процессом, необходимо 

понимать, как устроено это развитие [2]. Так, военное образование может 

рассматриваться как сложная система на основании того, что основные 

элементы этой образовательной системы, педагог и обучающийся, представляют 

собой взаимосвязанные и взаимообусловленные во взаимодействии, 

необходимые составляющие, позволяющие системе военного образования 

существовать как целому, относительно обособленному в структуре, социуму. 

Военное образование, на современном этапе его развития, уже не может более 

оставаться полностью закрытой, изолированной системой, так как военная 

образовательная среда, обмениваясь информационными, материальными и 

человеческими ресурсами, взаимодействует с социальной средой, воспринимает 

и интегрирует в своих изменениях процессы, происходящие в обществе. 

Система военного образования и общество являются взаимосвязанными, 

взаимозависимыми системами. 

Открытость системы высшего военного образования, с одной стороны, 

связана с многообразием интересов государства и общества, которым высшая 
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школа призвана отвечать. С другой стороны, в системе военного образования 

создается разнообразие форм учебной деятельности, обеспечивающей 

формирование нового содержания, соответствующего не только сложившемуся 

социальному многообразию, но и возможному многообразию будущего [3], 

приводя к появлению новаций, увеличению степени внутреннего многообразия. 

Это обстоятельство формирует не только внутреннее многообразие, но и ряд 

внутренних противоречий в системе военного образования, вызванных как 

склонностью к устойчивости, жесткой структурированности и консерватизму, 

так и необходимостью постоянных изменений в ответ на вызовы времени.  

Противоречие между устойчивостью и изменчивостью вызвано тем, что 

система образования, призванная транслировать культурные образцы, по 

необходимости обладает консерватизмом, что особенно справедливо в 

отношении военного образования, и в то же время, будучи элементом 

социальной системы, образование не может не изменяться в связи с 

изменениями социума [4].  

Противоречие между единством и многообразием всего образовательного 

пространства страны выражается в необходимости поддерживать 

педагогические новации и одновременно сохранять единство и общность 

требований к результатам военного образовательного процесса, к содержанию 

военного образования, представленного и, безусловно, опирающегося на 

образовательные стандарты, с одной стороны, и включающего целый ряд других 

параметров, отличных от гражданской системы образования, с другой. 

Противоречие между индивидуализацией и унификацией процесса образования 

проявляется в стремлении обеспечить каждому обучающемуся в военном вузе 

условия для развития его личности и в то же время, при наличии единых 

требований к военному образованию, связанных с самой системой организации 

образования в военном вузе [5], сохранять устойчивость и единообразие, 

присущие любой воинской организации. Специфика указанного выше подхода к 

военному образованию состоит также и в том, что эта противоречивость 

понимается не как недостаток, а как внутренний источник изменения, развития и 

повышения качества данной системы. 

С позиции теории систем военное учебное заведение как образовательное 

учреждение можно определить как сложный структурированный объект, 

обладающий границами, которые постоянно пронизываются 

разнонаправленными потоками. Военный вуз остается структурированным до 

тех пор, пока влияние этих потоков остается в определенных пределах и 

отношениях. Их отсутствие приведет к его увяданию, а повышенная активность, 

наоборот – к резким изменениям структуры, что мы и наблюдаем в настоящее 

время, когда структура военного образования претерпевает всевозможные (не 

всегда четко выверенные и оправданные) трансформации.  

Осуществление современными высшими военными учебными заведениями 

функции образования и трансляции знания предполагает их движение к всё 

более открытым формам мультикультурных объединений. Широкое 

употребление понятий - «международное образование», «транснациональное 

образование» и др. отражает процесс внедрения международного измерения в 
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преподавание и в сферу различных образовательных услуг, что влечёт за собой 

не только выгодные экономические следствия, но и разнообразные 

межкультурные связи и отношения в студенческой и преподавательской среде 

[6], чего нельзя сказать о системе высшего военного образования, которое по 

своей сути, по-прежнему остается довольно закрытой системой или, как принято 

говорить, в настоящее время, «корпоративной».  

Встает вопрос, как выйти на тот уровень изменения структуры военного 

образования, который позволил бы интегрировать данную систему в 

«международное образование», привести ее в соответствие с универсальными 

моделями развития транснациональных образовательных систем, сделать его 

привлекательным для вооруженных сил других государств. Ответ, как нам 

кажется, можно найти в предлагаемых структурных изменениях отношений 

субъектов образовательного пространства. 

Эти изменения в военном образовании характеризуются развитием 

неустойчивости, возникновением многообразия, выбором инновационных путей 

развития. Прежние устоявшиеся отношения в закрытом военном 

образовательном пространстве, пришли в противоречие с изменившимися 

социально-экономическими и культурными условиями во всем мире, что 

приводит к развитию неустойчивости, появлению образовательных новаций, 

накоплению множества различных образовательных программ. Возникающее в 

настоящий период многообразие в способах, подходах, решениях насущных 

образовательных задач, применительно к новым условиям эпохи 

«глобализации», является, по существу, моментом поиска в системе таких 

состояний структуры, которые были бы адекватны новым условиям ее 

существования. Накопление новых образовательных программ приводит к 

разрушению устоявшегося прежнего порядка в отношениях между субъектами 

образовательного процесса [7]. 

Как уже отмечалось выше, военное образование обладает такими важными 

характеристиками, как, структурирование, упорядоченность, дающими 

возможность перехода к периоду устойчивого развития. На определенном этапе 

развития, в какой-то мере, уменьшается многообразие, и появляются устойчивые 

формы новых отношений между субъектами образовательного пространства, 

создавая предпосылки для статусного закрепления реализующихся 

образовательных программ [8], таким образом, давая возможность выбора 

актуальных для решения проектных задач, функциональных схем организации 

военного образовательного пространства. 

Далее, с достижением определенного предела упорядоченности, 

наступлением периода устойчивого развития системы, происходит спонтанное 

повышение меры ее упорядоченности, а значит и повышение качества. При этом 

важно сохранить определенную степень многообразия, демократичности в 

системе, чтобы избежать критичности в упорядоченности системы военного 

образовательного пространства, которая может стать фактором, сдерживающим 

само развитие и, соответственно, быстро привести к кризисным явлениям. Таким 

образом, развитие военных образовательных систем, как и любых других, 

представляет собой динамический процесс с чередованием этапов устойчивого 
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развития и неустойчивости, что мы и наблюдаем, в так называемый период 

реформирования военного образования. 

Особый подход к проектированию инновационной деятельности в сфере 

повышения качества военного образования, принципиально иной взгляд на 

систему военного образования и на сам процесс военного образования, 

позволяет прогнозировать значительные результаты от научно-практической 

образовательной деятельности, построенной на этих основаниях. Стремление 

постоянно оптимизировать учебно-воспитательный процесс в военном вузе 

обусловило появление новых и совершенствование используемых 

педагогических технологий различных уровней и разной целевой 

направленности. Дальнейшее их развитие связано с ориентацией на реализацию 

современных концепций военного образования и воспитания. 

Существенным признаком современных инновационных процессов в сфере 

военного образования является неукоснительное соблюдение содержания и 

последовательности этапов внедрения нововведений в образовательном 

пространстве военного вуза. 

 Формирование инновационной образовательной среды военного вуза, 

является важным условием решения задачи реформирования военного 

образования, подготовки военного специалиста нового типа, отвечающего 

требованиям нового времени. Проблематика формирования инновационной среды 

военного вуза требует конкретизации понятия «педагогическая среда» в контексте 

общей педагогики. При этом важно, чтобы образовательное пространство военного 

вуза стало пространством осуществления личностных изменений в 

образовательных целях на основе использования современных информационных 

технологий, интернет коммуникации, а также пространством формирования 

личности, не только освоившей информационную картину мира, но и способной к 

дальнейшему самостоятельному поиску путей совершенствования и обновления 

своих знаний. В чем, собственно и состоит стратегическая цель обучения 

иностранному языку, требующая пересмотра лингвистического образования, в 

процессе которого создаются условия для личностного становления индивида, 

вхождения его в собственную культуру, следования ее ценностям и принятия им 

гуманистических нравственных ценностей другой культуры. 
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 Главной задачей высшей школы на современном этапе является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, не только владеющих глубокими 

техническими знаниями по выбранной специальности, но и умеющих 

самостоятельно обновлять их и применять на практике. Это осуществляется 

путём получения информации, поступающей из различных источников и 

является интеграцией работы преподавателя и студентов. Подготовка студентов, 

способных к интеллектуальному росту и профессиональной мобильности в 

условиях информатизации общества и развития наукоемких технологий, требует 

научного осмысления дидактических методов обучения, его технологий, 

закономерностей этого процесса в целом. 

Одной из ведущих форм обучения в вузе является лекция. Лекция - это 

стандартная форма преподавания теоретических основ любой учебной 

дисциплины. В современной дидактике она рассматривается как основная форма 

обучения. Изложение материала в процессе лекции должно представлять собой 

целостное, логически связанное, многостороннее явление. В этом процессе 

интегрируется субъект-субъектное взаимодействие основных участников 

данного процесса посредством интерактивного обмена информацией (где 

доминируют основные приемы витагенной технологии) и диалоговое общение в 

аспекте дискурсивной практики. Это позволяет реализовать процесс 

рефлексивного управления познавательной деятельностью обучающихся [1, 

С.129–132]. Решающими требованиями к лекции являются: научность и новизна, 

синтез формы и содержания, простота и форма изложения, взаимосвязь с 

другими видами учебных занятий, практикой в реальной жизни.  

В современных условиях лекции для студентов технических вузов должны: 

- отвечать требованиям рабочих программ дисциплин, быть информационно 

наполненными и содержательными в научном плане; 

- выходить за рамки рабочих программ, увеличивая объем материала; 

- иметь конкретную структуру и логику в изложении материала; 

- обладать законченным характером, связью с предыдущим материалом; 

- быть убедительными, аргументированными, иметь достаточное количество 

примеров, фактов, обоснований, обеспечивать связь с практикой; 

- быть проблемными, выявляя противоречия и демонстрируя пути их 

решения, предлагать студентам вопросы для размышления; 

- учить студентов мыслить; 

- находиться на современном уровне развития науки и техники;  

- отражать методическую обработку материала; 

- быть наглядными и сопровождаться демонстрацией визуальных 

материалов, моделей и образцов; 

- излагаться общедоступным языком, разъясняя новые термины и понятия; 

- быть доступными для восприятия; 

- вызывать у студентов интерес к обучению, давать направление для 

самостоятельной работы. 
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Большую роль на лекции играют наглядные методы. Ещё Л.В. Занков 

подробно проанализировал и обобщил разные способы сочетания слова и 

наглядности в процессе активизации познавательной деятельности учащихся [3, 

С. 25]. 

Речь лектора, должна быть иллюстрирована с помощью плакатов, слайдов, 

графиков, таблиц для пояснения текста путем демонстрации соответствующего 

зрительного образа. По разным данным, от 80% до 90 % информации человек 

получает через зрительные ощущения. «Ориентация на визуальное - как 

наиболее эффективное восприятие материала. При построении конспекта лекции 

информационные объекты трансформируются в визуальную форму 

представления.  

Именно лекция определяет методологические, дидактические и 

организационные принципы проведения других видов занятий в вузе. 

Одной из основных проблем в обучении, которые выделяют студенты, 

является возрастающий объем и сложность получаемой на занятиях 

информации.  

В связи с этим преподаватель ищет наиболее эффективные методы обучения 

как на лекциях, так и на практических занятиях, которые обеспечат качество 

знаний, развитие умственных и творческих способностей студентов. С 

развитием информационных технологий принцип иллюстративности в учебных 

курсах приобретает особый значимый смысл. 

Под термином «мультимедийная наглядность» мы понимаем электронное 

средство обучения, дополняющее речь лектора и совмещающее в себе слайд-шоу 

текстового и графического сопровождения (чертежи, рисунки, эскизы, 

фотоснимки, и т. д.) с компьютерной анимацией и качественно-численным 

моделированием изучаемых процессов, визуализированных на экране с 

помощью видеопроектора, управляемого компьютером. Для создания 

мультимедийной наглядности как лекциях, так и на практических занятиях 

применяют следующие виды аппаратного обеспечения: интерактивные 

сенсорные доски, видеопроекторы, диапроекторы, эпипроекторы, 

графопроекторы, планшеты, персональные компьютеры и компьютерные 

системы (классы), 2D и 3D сканеры, 3D манипуляторы, 2D и 3D принтеры, 

цифровые видео-фото камеры. 

Для определения факторов, влияющих на успешность проведения лекции по 

графическим дисциплинам, а также результатов усвоения материала студентами, 

была проведена и подвергнута анализу одна из лекций по дисциплине «Научные 

основы геометрии и графики». При чтении лекции в классическом понимании на 

изложение материала на тему: «Построение трех видов и простых разрезов» 

преподавателем было потрачено сорок пять минут, из которых тридцать минут 

ушли на создание иллюстративного материала на доске мелом. Эта же тема была 

изложена студентам более наглядно на сенсорной интерактивной доске с 

помощью мультимедийных технологий (презентация в Microsoft Power Point с 

анимированным представлением чертежей и 3D моделей) за 15 минут, что 

позволило сократить время на данную тему. Лектор, комментируя 

представленное на экране утверждение, дает разъяснения, а студент делает 
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нужные пометки в опорном конспекте. Нельзя не заметить, что наглядность - это 

результат согласованного взаимодействия слова преподавателя и 

демонстрационного устройства.  

Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, то 

практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать эти 

знания, содействовать выработке умений и навыков профессиональной 

деятельности. И тут важную роль при реализации компетентностного подхода в 

образовании играет переход от классических форм передачи знаний к 

инновационным образовательным технологиям и разумном сочетании «старого 

и нового». Переход к ФГОС поколения 3++ предусматривает оптимизацию 

количества часов на аудиторные занятия со студентами и увеличение объема 

самостоятельной творческой работы студентов при изучении дисциплины. Это 

приводит к тому, что лекции и практические занятия охватывают лишь главные, 

узловые вопросы курса.  

Поэтому, для развития научного мышления и проверки знаний на 

практических занятиях студенту требуется предварительная самостоятельная 

работа по теме планируемого занятия, чтобы основательно овладеть теорией 

вопроса. Здесь успешно используется метод проектной деятельности, как одной 

из форм в обучении студентов, связывающий предварительно начитанные 

лекции с практическими занятиями.  

Проектная деятельность дизайнеров не статична. Она развивается и 

приобретает новые формы с развитием высоких технологий. Используемые в 

обучении студентов информационные образовательные технологии - это 

результативные технологии, с помощью которых происходит передача знаний в 

процессе обучения и обеспечивается обратная связь студента с преподавателем. 

И.А. Смольникова отмечает, что мультимедийные средства обучения, 

помогут осуществить смену парадигмы образования. Речь идет о раскрытии и 

развитии индивидуальных возможностей человека. Термин "мультимедиа" 

означает множество информационных технологий, использующих различные 

программные и технические (аппаратные) средства, создающие 

мультисенсорную учебную среду. 

Используемые в проектной деятельности студентов технологии 

мультимедиа позволяют разумно интегрировать многие виды информации, что 

позволяет представлять информацию в различных формах, таких как: 

наложение, перемещение визуальной информации; реализация анимационных 

эффектов; увеличение или уменьшение параметра, растягивание или сжатие 

изображения; тонирование изображения; многооконное представление 

аудиовизуальной информации на одном экране с возможностью активизировать 

любую часть экрана; демонстрация событий в реальном времени (видеофильм). 

Для повышения эффективности над проектами студенты используют 

современные программные средства компьютерной графики такие как:  

1. Средства создания изображений: графический редактор Paint; Corel 

Painter; Autodesk SketchBook и др. Это программное обеспечение ориентировано 

на процесс рисования.  
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2. Средства обработки изображений: Adobe Photoshop; Corel Photo-Paint; 

Photostyler. Эти растровые графические редакторы используются для обработки 

готовых рисунков.  

3. Средства каталогизации изображений: ASDSee; IrfanView. Это позволяет 

просматривать, перемещать и переименовывать графические файлы различных 

форматов. 

4. Средства создания и обработки векторных изображений: Adobe Illustrator; 

CorelDraw. Эти редакторы используют при художественном оформлении текста. 

По результатам работы со студентами было выявлено, что использование 

мультимедийных технологий приводит к следующим положительным 

результатам:  

- активизируется внимание и учебная деятельность студентов; 

- повышается качественный уровень использования наглядности, 

позволяющий быстро и эффективно освоить тему; 

- создаются комфортные условия для запоминания нового материала; 

- повышается производительность лекционного занятия; 

- наблюдается установление межпредметных связей. 

Таким образом, обучение студентов с использованием аудиовизуальных 

средств является наиболее интенсивной формой обучения, где реализуется 

взаимосвязь между составляющими педагогической эргономики «преподаватель 

- техническое устройство - студент». 
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Сложившийся в последние десятилетия в системе образования разрыв между 

потребностями общества в компетентных специалистах, способных к 

самореализации и саморазвитию, и существующей образовательной практикой 

привел к возникновению противоречий, которые не способна была эффективно 

разрешить прежняя, во многом исчерпавшая свой ресурс система подготовки. 

Ориентация на специалиста, даже профессионально квалифицированного, но 

узкой направленности оказалась бесперспективной. Модернизация образования 

в области подготовки специалиста должна способствовать направленности на 

развитие в течение всей жизни, формировать мотивацию на саморазвитие, 

гармоничное сочетание в себе как личностных, так и профессиональных качеств.  

Знаний, полученных в вузе при советской системе образования, было 

достаточно для выполнения профессиональной деятельности на 20-25 лет, 

сегодня оптимальный срок их эффективности снизился до 5-7 лет, в отраслях, 

связанных с использованием информационно-технических технологий и того 

меньше. Как показывает практика, происходящие в системе образования 

изменения в действительности реализуются медленными темпами, по-прежнему 

сохраняется ориентация на информационную парадигму, обучающийся все 

также является объектом педагогической деятельности преподавателя. Система 

подготовки специалиста в образовательных организациях высшего образования 

в целом качественно не изменилась, что и обусловливает необходимость поиска 

инновационных подходов к ее организации. Считаем, что назрела 

необходимость нового методологического подхода к профессиональной 

подготовке. 

В настоящее время система обучения в вузе основывается на том или ином 

методологическом подходе. Прежде, чем мы рассмотрим некоторые из них, 

определим понятие «методология». 

Методологию как «теорию познания, исследования, интерпретации, 

научный подход к решению прикладных проблем; учение о принципах, методах, 

формах и процедурах познания и преобразования педагогической 

действительности» рассматривает П.И. Пидкасистый.  

В.В. Краевский определяет методологию педагогики как «систему знаний об 

основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и 

способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, … 

систему деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, 

логике, методов, оценке качества социально-научных педагогических 

исследований». 

 «Методология науки дает характеристику компонентов научного 

исследования его объекта, предмета анализа, задач исследования, совокупности 

исследовательских средств, необходимых для их решения, а также формирует 

представление о последовательности движения исследователя в процессе 

решения исследовательских задач», – считает Э.Г. Юдин.  

Ученый выделяет следующие уровни методологии: философский – 

категориальный аппарат науки в целом, общие принципы познания; 

общенаучный – теоретические концепции, применяемые к научным 
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дисциплинам; конкретно-научный – принципы, методы, используемые в 

специальной научной дисциплине; технологический – методики и техники сбора 

и обработки научных данных и их обработки.  

Как видим, не существует однозначного определения данного понятия, как, 

впрочем, и единого методологического подхода в образовательной практике. 

Методологической основой современного образования является 

компетентностный подход, что определено в нормативных документах и других 

источниках. 

Согласно данному подходу основным результатом образовательной 

деятельности должен стать компетентный специалист, владеющий 

определенными компетенциями, которые позволяют ему достигать личностно 

значимые для него цели.  

Удешевление и доступность получения информации в век Интернета 

позволяют отказаться от бесмысленного запоминаиния в пользу приобретения 

практических знаний. Однако, существует риск подготовки ремесленника, 

человека, который профессионально, но узко направлен в деятельности. 

Считаем, что первоосновой подготовки профессионала должны быть все-таки 

знания, но знания, не имеющие ничего общего с «натаскиванием» на ответы 

тестов по учебным дисциплинам.  

Обучение с точки зрения компетентностного подхода (О.В. Акулова, В.А. 

Адольф, В.А. Бодров, И.С. Батракова, Н.Н. Суртаева и др.) акцентировано на 

результате не как сумме усвоенной информации, а как способности действовать 

в разных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. В 

отечественной системе образования на сегодняшний день окончательно не 

сложилось представление о содержании компетенций, основных понятиях 

компетентностного подхода, в целом о понятийном аппарате. 

Компетентностный подход позволяет: применять знания, перейти от их 

воспроизведения к их организации; повысить гибкость в системе подготовки; 

предъявлять междисциплинарно-интегрированные требования к результату; 

осуществлять тесную связь цели с ситуациями, при которых применяются 

сформированные компетенции; ориентироваться в обучении на разнообразие 

профессиональных и жизненных ситуаций. Принципиальную новизну 

компетентностного подхода С.Б. Серякова определяет как существенное 

изменение обучения, сдвиг в сторону обучаемого, переход от предметной 

дифференциации к междисциплинарной интеграции.  

Таким образом, компетентностный подход позволяет обеспечить уровень 

образования, который определяется не как сумма энциклопедических знаний, а 

как способность использовать их в практической деятельности. 

Считаем, что в современной образовательной парадигме существенную роль 

играет контекстный подход (А.А. Вербицкий). Контекст рассматривается как 

система внутренних и внешних условий, которая непосредственно влияет на 

восприятие, понимание и преобразование индивидом конкретной ситуации, 

придавая смысл и значение этой ситуации и ее компонентам. Основными 

компонентами контекстного обучения являются: 
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- деятельностная позиция, при которой включается потенциал активности 

(учебные дисциплины представляются как предметы деятельности); 

- усвоение знаний осуществляется в контексте разрешения 

профессиональных ситуаций, которые моделируются педагогом совместно с 

обучающимися; 

- сочетание индивидуальных и групповых форм обосновано практической 

направленностью; 

- накопление опыта использования учебной информации в функции средства 

регуляции своей деятельности, приобретающей профессиональные черты; 

- центром педагогического процесса является обучающийся, что определяет 

гуманизацию обучения. 

Автор контекстного подхода выделяет внутренний компонент 

(индивидуально-психологические особенности, знания, опыт) и внешний 

(предметные, социокультурные, пространственные, временные и др. 

характеристики ситуации). 

Контекстное обучение позволяет получать знания, формировать умения и 

навыки, которые даются не как предмет, на который направлена активность 

обучаемого, а как средство решения задач будущей профессиональной 

деятельности. Источники контекстного подхода: теория деятельности, 

многообразный опыт инновационного обучения, категория «контекст». 

Перечисленные подходы в учебном процессе тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Сегодня они рассматриваются как наиболее важные и 

основополагающие. 
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Аннотация: в статье рассматривается принцип модульности в рамках 

разработки инновационной технологии обучения иноязычному гендерному 

тезаурусу. 

Ключевые слова: гендерный тезаурус, принцип модульности, 

инновационная технология. 

 

Гендерные исследования достаточно активно разрабатываются в российской 

академической науке. Одним из наименее разработанных направлений в этой 

области является развитие гендерного образования и гендерной педагогики, в 

том числе при обучении профессиональному иноязычному общению. Гендерный 

аспект при обучении иностранному основан на идее о том, что важны не 

биологические или физические различия между мужчинами и женщинами, а то 

культурное и социальное значение, которое общество придает этим различиям. 

Даже при знании иностранного языка перевод иноязычных терминов требует 

специальной подготовки из-за несовпадения объёма понятий, их 

многозначности, разницы в трактовке термина российскими и зарубежными 

научными школами. 

Овладение гендерными понятиями при изучении иностранного языка в 

неязыковом вузе является важным социальным заказом общества по 

подготовке профессиональных государственных служащих и политиков и 

осознается как одна из актуальных методических задач в высшей школе. 

Это обусловлено кросскультурной миссией государственных служащих в 

российском обществе и определяет основную стратегию социокультурной 

среды общества, формирует новый объем видения проблем в государстве. 

Компетенция в области гендерных понятий при обучении иностранному 

языку должна стать частью профессиональных знаний представителей 

законодательной и исполнительной власти при получении второй 

специальности. Важными показателями уровня образованности, 

интеллектуального развития специалиста в области государственной 

службы являются как владение иностранным языком и 

профессиональными терминами с учетом гендерного аспекта, так и 

способность применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 
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Разработка инновационных технологий обучения гендерному тезаурусу 

базируется на общепринятых положениях: 

- на принципе сознательности; 

- на управлении процессом обучения; 

- на принципе непосредственного общения; 

- на взаимосвязи с другими дисциплинами (философией, социологией, 

гендерологией, психолингвистикой и т.д.); 

- на связи обучения с будущей профессиональной деятельностью; 

- на выборе способа организации обучения. 

Содержание технологий обучения определяется в свою очередь, 

содержанием и структурой учебной информации, предъявляемой 

студентам, а также комплексом задач, упражнений и заданий, 

обеспечивающих формирование профессиональных навыков, накопление 

опыта профессиональной деятельности. Технология обучения – системная 

категория, составляющими которой, являются: цели обучения, содержание 

обучения, средства педагогической взаимосвязи; организация процесса 

обучения и результат деятельности (уровень профессиональной 

подготовки). Все составляющие этой системы взаимосвязаны и влияют 

друг на друга. Для успешного функционирования необходима продуманная 

отладка всех ее компонентов. 

Разработка инновационных технологий обучения гендерному тезаурусу 

базируется на общепринятых положениях: 

- на принципе сознательности; 

- на управлении процессом обучения; 

- на принципе непосредственного общения; 

- на взаимосвязи с другими дисциплинами (философией, социологией, 

гендерологией, психолингвистикой и т.д.); 

- на связи обучения с будущей профессиональной деятельностью; 

- на выборе способа организации обучения. 

Разработанные нами технологии обучения гендерному тезаурусу 

предусматривают соблюдение системности в процессе формирования 

гендерного тезауруса и адекватного его применения, предполагают 

создание последовательности в работе на основе умений и навыков 

владения гендерным тезаурусом. 

Гендерные технологии соотносятся с дискурсом и ключевым моментом 

в гендерных технологиях- выступает тезаурус. Однако, прежде, чем 

приступить к чтению аутентичных текстов с гендерной лексикой и далее к 

речевой коммуникации студенты должны понять сущность основных 

гендерных понятий и сферы их применения. В связи в этим, разрабатывая 

содержание профессионально и личностно-гуманистически направленного 

обучения студентов, учитывается тот факт, что дисциплины должны быть 

интегрированы с учетом таких функций, как воспитывающая, обучающая. 
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Важную роль при разработке инновационных технологий обучения 

гендерному тезаурусу средствами иностранного языка играет принцип 

модульности. Термин «модуль» обозначает конструкцию, применяемую к 

различным информационным структурам и обеспечивающих их гибкость 

перестройки. Идея модульного обучения зародилась и приобрела большую 

популярность в высших учебных заведениях США, Англии, Германии. Но, 

несмотря на достаточную разработанность модульного обучения, 

существуют различные точки зрения на понимание модуля и технологии 

его построения как в плане структурирования содержания обучения, так и 

в плане разработки форм и методов обучения. 

Анализ работ П.А.Юцявичене по проблеме модульного обучения, 

также Н.Е Астафьевой, П.И.Третьякова, Е.Э.Смирновой, И.А.Цатуровой и 

др. позволил нам определить основные направления реализации данного 

принципа для разработки содержания обучения гендерному тезаурусу 

средствами иностранного языка. При этом мы руководствовались 

следующими педагогическими принципами: 

- учебный материал нужно конструировать таким образом, чтобы он 

обеспечивал достижение каждым обучающимся поставленных перед ним 

дидактических целей; 

- учебный материал должен быть представлен законченным блоком, 

чтобы имелась возможность конструирования единого содержания 

обучения; 

- в соответствии с учебным материалом следует интегрировать 

различные виды и формы обучения, подчиненные достижению 

намеченных целей. 

Практическая реализация принципа модульного обучения к 

проектированию технологии обучения гендерному тезаурусу средствами 

иностранного языка определена следующей совокупностью требований: 

 определение основных гендерных понятий, сферу их использования; 

 представление их в виде отдельных модулей; 

 построение комплексной программы обучения из набора основных 

модулей с учетом требований к подготовке компетентных специалистов в 

сфере государственной службы; 

 обеспечение открытости комплексной программы для внесения 

новых направлений и корректировки содержания обучения в рамках уже 

имеющихся модулей. 

Основной дидактической целью модульной программы является 

подготовка студентов к выполнению определенных видов устной и 

письменной речевой деятельности, делового общения. Конкретные навыки 

или конкретные знания, необходимые для выполнения определенного вида 

деятельности являются дискретными единицами, строящимися с учетом 
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межпредметных связей, обусловленных профессиональной средой 

деятельности специалистов государственной службы. 

Таким образом, модуль представляет собой логически завершенную 

единицу учебного материала для решения профессионально значимой 

укрупненной проблемы при разработке инновационной технологии 

обучения иноязычному гендерному тезаурусу. 
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Аннотация: на основе теоретических положений психолого-педагогической 

литературы обоснованы и рассмотрены педагогические условия формирования 

профессиональной культуры будущих военных специалистов беспилотной 

авиации. Дана их характеристика и показано, что решение поставленных целей и 

задач по формированию профессиональной культуры будущих специалистов 

беспилотной авиации возможно на основе представленных педагогических 

условий. 

Ключевые слова: педагогические условия, профессиональная культура, 

образовательная среда, информационно-образовательные ресурсы, личностно-

культурное развитие. 

 

Процесс эффективного формирования профессиональной культуры будущих 

военных специалистов беспилотной авиации, как и любой педагогический 

процесс, связан с созданием определенных педагогических условий. 
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Педагогические условия выступают в качестве тех реальных «обстоятельств, 

установленных правил», при которых в условиях военного вуза может быть 

успешно сформирована профессиональная культура будущего военного 

специалиста беспилотной авиации. 

Обобщив теоретические положения психолого-педагогической литературы 

(Н.М. Борытко, В.В. Сериков и др.) [1,2] для обоснования педагогических 

условий необходимо более подробное их рассмотрение с целью уточнения их 

влияния на формирование профессиональной культуры будущих военных 

специалистов беспилотной авиации. 

К основным педагогическим условиям нами отнесены – создание 

профессиональной культурно-ориентированной образовательной среды; 

использование информационно-образовательных ресурсов военного вуза; влияние 

личностно-культурного развития курсантов на формирование 

профессиональной культуры. 

В процессе анализа научных источников и в следствии опытно-

экспериментальной работы стало очевидно, что для повышения 

результативности процесса формирования профессиональной культуры будущих 

военных специалистов беспилотной авиации необходимо создание 

профессиональной культурно-ориентированной среды в военном вузе. 

В этой связи эффективность педагогической деятельности профессорско-

преподавательского состава высших военно-учебных заведений во многом 

определяется верным выбором и профессиональным осуществлением 

конкретных методов, форм, приемов обучения и воспитания курсантов [3].  

Формы, методы и средства формирования профессиональной культуры 

будущего военного специалиста беспилотной авиации должны обеспечить 

подготовку будущих специалистов, которая соответствует федеральным 

государственным стандартам, учебным программам и отражает процессы 

будущей профессиональной деятельности. Первоочередное значение имеет 

совершенствование содержания процесса формирования профессиональной 

культуры будущих специалистов беспилотной авиации в образовательной среде 

военных вузов, благодаря которому можно достичь правильной организации 

образовательной деятельности, при этом интегрируя применение 

соответствующих форм, методов и средств обучения. Разработка сценариев 

учебных занятий, автоматизированных обучающих систем будут также 

способствовать непрерывному совершенствованию профессиональной культуры 

будущих военных специалистов беспилотной авиации.  

Реализация данного педагогического условия предполагает, что 

использование в процессе обучения новых форм, методов и средств 

формирования профессиональной культуры должно варьироваться с 

применением традиционных формам, методов и средств обучения. Данный 

процесс будет иметь положительные результаты только при комплексном 

использовании разнообразных форм, методов и средств, так как каждый из них в 

своей изолированной сути не будет являться универсальным. 

А. С. Макаренко, отмечая творческий характер использования методов в 

образовательном процессе, указывал: «Никакое средство нельзя рассматривать с 
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точки зрения полезности или вредности, взятое уединенно от всей системы 

средств. И, наконец, никакая система средств не может быть рекомендована как 

система постоянная» [4,5]. 

Следующим условием формирования профессиональной культуры будущих 

военных специалистов беспилотной авиации является использование 

информационно-образовательных ресурсов военного вуза, позволяющих решить 

принципиально иной подход к выбору учебной информации, соответствующей 

заданным целям обучения. Такая учебная информация должна составлять основу 

содержания обучения. Содержание обучения с использованием информационно-

образовательных ресурсов заключается: в повышении интереса к процессу 

обучения; в сжатии и структурировании учебного материала; в распределении 

общего бюджета времени по темам занятий; в отборе и максимальном 

соответствии целям обучения всех элементов учебной дисциплины, в смешении 

учебного процесса и практической деятельности на основе использования на 

дисциплинах профессионального цикла автоматизированных обучающих 

систем. 

Важное место в процессе формирования профессиональной культуры 

будущего военного специалиста беспилотной авиации занимают учебные 

ситуации, разработанные на основе учебно-тренажерного комплекса 

«Тренировка», в котором воспроизводятся такие же условия работы 

специалистов беспилотной авиации, какие имеют место на реальном объекте, 

что позволяет совершенствовать процесс профессиональной подготовки. 

Данный комплекс предоставляет возможность расширить границы содержания 

обучения, придать динамичность учебной деятельности, упрощает процесс 

приема, переработки и передачи информации, помогает создать объективную 

предпосылку для развития творческого мышления обучающихся.  

При формировании профессиональной культуры будущих военных 

специалистов беспилотной авиации необходимо учитывать такое условие, как 

влияние личностно-культурного развития курсантов (личностные качества, 

интересы, увлечения в рамках направления профессиональной деятельности и 

т.п.) на формирование профессиональной культуры. Это дает возможность 

своевременно корректировать процесс формирования профессиональной 

культуры будущих военных специалистов беспилотной авиации и добиваться 

максимально возможных результатов. 

Подготовка курсантов, будущих военных специалистов беспилотной 

авиации в военном вузе – это одновременно военно-профессиональная и 

образовательная подготовка, а также формирование личности будущего 

офицера, его социально значимых качеств. Еще при профессиональном отборе 

абитуриентов уделяется внимание интересам и склонностям курсантов. В 

дальнейшем, преподавателями и офицерами проводятся различные мероприятия, 

расширяющие представления об особенностях военной службы, о возможностях 

современного вооружения и техники.  

Следует отметить, что влияние личностно-культурного развития курсантов 

на формирование профессиональной культуры в образовательной среде 

военного вуза предполагает постоянную, систематическую работу 
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преподавателей и офицеров курсового звена по передаче курсантам 

совокупности общекультурных знаний и ценностей, норм, установок и 

принципов, отражающих их мировоззренческие и общекультурные ориентации; 

формирование соответствующего общекультурного потенциала личностно-

культурного развития будущего офицера и, далее – воздействие этого 

потенциала на процесс формирования профессиональной культуры курсантов в 

целом. При этом следует учитывать, что личностно-культурное развитие 

курсантов предполагает интеллектуальное, эмоциональное и волевое развитие 

их личности, развитие навыков самоанализа, самоорганизации, самоупражнения, 

самоотчета и т.д.  

Личностно-культурное развитие будущих военных специалистов 

беспилотной авиации включает в себя формирование у курсантов таких качеств 

личности, как – самоанализ и самовоспитание, направленные на развитие 

самостоятельно познавать и критически оценивать свою деятельность, 

соблюдать правила поведения; уметь составлять личные планы по 

самовоспитанию; изучать методы, средства и приемы самовоспитания; изучать 

практику самовоспитания выдающихся полководцев, и на основе их достижений 

повышать собственную активность к самосовершенствованию и развитию по 

всем сферам деятельности и другие.  

Таким образом, анализируя влияние личностно-культурного развития 

курсантов на формирование профессиональной культуры, следует отметить, что 

данное педагогическое условие повышает эффективность данного процесса и 

выступает одним из существенных направлений исследуемого процесса.  

Эффективное решение поставленных целей и задач по формированию 

профессиональной культуры будущих специалистов беспилотной авиации 

возможно на основе реализации следующих педагогических условий: создание 

профессиональной культурно-ориентированной среды, способствующей 

совершенствованию содержания процесса формирования профессиональной 

культуры будущих специалистов беспилотной авиации; использование 

информационно-образовательных ресурсов военного вуза на основе 

автоматизированных обучающих систем; влияние личностно-культурного 

развития курсантов (интеллектуального, эмоционального и волевого, развитие 

навыков самоанализа, самоорганизации, самоупражнения, самоотчета и т.д.) на 

формирование профессиональной культуры. Рассмотренные педагогические 

условия предоставляют курсанту возможность ориентироваться в учебном 

процессе, использовать алгоритмы выполнения практических заданий, уточнять, 

менять и закреплять их в процессе своей образовательной деятельности, 

используя при этом разумный творческий подход.  
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Аннотация: в статье анализируется важная проблема саморазвития 

студентов технического вуза. Обосновывается необходимость формирования у 

студентов способности к саморазвитию, так как данная способность 

закладывает основу для дальнейшего образования, т.е. способствует 

реализации концепции непрерывного образования. Кроме того, доказывается, 

что гуманитаризация технического образования является первоочередной 

задачей для российской высшей школы, поскольку именно она формирует у 

будущего инженера духовность, творческую инициативу, широту кругозора, и, 

тем самым, способствует гуманизации образования. 

Ключевые слова: саморазвитие, гуманизация, гуманитаризация, 

техническое образование.  

 

Сегодня в Российской Федерации, как и во всем мире, технические 

специальности являются одними из самых востребованных. Это связано с тем, 

что техника и технологии, в том числе строительства, развиваются с 

беспрецедентной скоростью. В результате то, что было актуально вчера в той 

или иной технической области уже неактуально сегодня, а то, что актуально 
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сегодня, может устареть уже завтра. В таких условиях особую значимость 

приобретает концепция непрерывного образования, то есть образования через 

всю жизнь. Следует отметить, что важность реализации данной концепции 

подчеркивается в Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»», вступившем в силу с 1 января 2018 года. В программе 

«Развитие образования», срок реализации которой рассчитан на 2018-2025 годы, 

говорится о необходимости создания условий для «расширения возможностей 

непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития 

российского цифрового образовательного пространства» [9].  

Построение системы непрерывного образования базируется на таких 

принципах, как его гуманизация, демократизация, многоуровневость его 

системы, преемственность образовательных программ, интеграция 

образовательных структур и др. Безусловно, каждый из этих принципов играет 

важную роль для реализации концепции непрерывного образования.  

В рамках данной статьи мы остановимся подробнее на рассмотрении 

гуманизации высшего технического образования. Как справедливо отмечает 

В.А. Сластенин, гуманистическая традиция в педагогике, переориентация 

педагогики на человека и его развитие, «возвращение» к личности является 

«важнейшей задачей, поставленной самой жизнью» [7, с. 93]. Несмотря на то, 

что в мировой педагогике существовали и продолжают существовать различные 

педагогические подходы к развитию человека, основанные на разных 

философских течениях, такие, как гносеологизм, прагматизм, экзистенциализм, 

фрейдизм и др., гуманизм является ведущей тенденцией современной 

педагогической науки [7, с. 90-94]. В.А. Сластенин подчеркивает, что нужно 

возродить гуманистическую традицию, которая «никогда и не угасала в культуре 

человечества и сохранялась наукой» [7, с. 93].  

Действительно, гуманизм, как система философских взглядов, оформился 

еще в эпоху Возрождения в XIV-XVII вв. В отличие от средневековья, где в 

центре находилась религиозная жизнь человека и проблема спасения его души, 

проповедовался аскетизм, при этом сам человек считался греховным, а природа 

его испорченной, эпоха Возрождения вывела на первый план человека, его 

деятельность в этом мире с целью достижения счастья в земной жизни. В эпоху 

Возрождения изменилось и самосознание человека: для него становятся 

характерными «оптимизм и вера в свои безграничные возможности, 

жизнерадостность и свободомыслие, сознание собственной силы и таланта» [10, 

с. 95]. В современном мире, по мнению В.А. Сластенина, только 

гуманистическая ориентация образования способна «создать прочную основу 

будущего человечества», поскольку образование в этой системе взглядов 

выступает в качестве «основного средства развития гуманистической сущности 

человека» [7, с. 93].  

Необходимо отметить, что важнейшими принципами реализации идеи 

гуманизации образования, в том числе технического, являются его 

гуманитаризация, фундаментализация, деятельностная направленность и 

национальный характер [5, с. 43].  
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Цель настоящей статьи заключается в выявлении и описании особенностей 

саморазвития студентов в учебной деятельности в процессе гуманизации 

технического образования.  

А.М. Новиков справедливо отмечает, что именно естественно-научная и 

гуманитарная, иными словами, общеобразовательная подготовка составляет 

основу любой профессиональной деятельности. Общеобразовательные знания 

дольше остаются актуальными, т.е. они устаревают медленнее, чем технические. 

Кроме того, они дают человеку возможность проявить себя в самых разных 

сферах и при необходимости даже сменить профессию [5, с. 185]. В 

современном мире роль гуманитарной составляющей в образовании, в том числе 

техническом, постоянно возрастает, поскольку именно она формирует в 

человеке духовность, широту кругозора, ответственность за свою судьбу, 

гибкость мышления и гражданственность [5, с. 46]. Более того, М.В. Буланова-

Топоркова считает гуманитаризацию образования вообще, а технического в 

особенности, «первоочередной задачей для российской высшей школы» [6, с. 

23]. По ее мнению, гуманитарная подготовка инженеров составляет основу их 

творческой деятельности не только в технической, но и в социальной, 

экологической и экономической сферах [6, с. 22].  

Необходимо отметить, что экологические проблемы сегодня занимают 

лидирующее место среди глобальных проблем современности, поскольку 

загрязнение окружающей среды в общемировых масштабах, возможная угроза 

ядерной катастрофы или химического отравления как результат аварии на 

атомной станции или химическом предприятии ставят под вопрос выживание 

человечества, заставляют переоценить перспективы его развития [4, с. 235].  

Как справедливо подчеркивает в своей книге «Человеческие качества» 

Аурелио Печчеи, итальянский ученый, менеджер и общественный деятель, 

основатель и первый президент Римского клуба, занимавшегося привлечением 

мировой общественности к глобальным проблемам современности, решить 

данные проблемы можно только, сменив ориентацию человека с удовлетворения 

своих потребностей на развитие своей личности, главной целью которого 

является ее самовыражение, а также полное раскрытие ее возможностей и 

способностей, т.е. речь идет о переориентации с материальных ценностей на 

духовные [7, с. 229]. Развивая свои нереализованные или неверно используемые 

возможности, человек не только найдет путь к разрешению глобальных проблем, 

но и заложит основы для «общего самоусовершенствования и самовыявления 

рода человеческого» [7, с. 214]. Спасение человечества, по мнению А. Печчеи, 

лежит через «Новый Гуманизм», «ведущий к развитию высших человеческих 

качеств» [7, с. 240], поднимающий их до уровня, «соответствующего новой 

возросшей ответственности человека в этом мире» [7, с. 211]. По замыслу А. 

Печчеи, «Новый Гуманизм» позволит человеку регулировать, направлять 

развитие всех современных изменений в научно-технической, промышленной и 

социально-политической областях [7, с. 211-212], а также поощрять только те из 

них, которые «соответствуют человеческим интересам и находятся в пределах 

его способностей к адаптации» [7, с. 239].  
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На наш взгляд, идеи, высказанные А. Печчеи, представляют большую 

ценность для современного образования, в особенности высшего технического, 

поскольку именно инженеры изобретают новые технологии, от них во многом 

зависит, будут ли эти технологии безопасными и экологически чистыми, или же 

они будут враждебными природе и обществу, и поставят под угрозу 

существование человечества. Только гуманизация технического образования, 

базирующаяся на его гуманитаризации, фундаментализации, деятельностной 

направленности и национальном характере, может воспитать инженера, 

обладающего широким кругозором, ответственного за свои изобретения, 

способного оценить их пользу для человечества, т.е. воспитать инженера, 

деятельность которого будет по-настоящему гуманистичной.  

С одной стороны, образовательный процесс в техническом вузе должен быть 

направлен на формирование не только конкретных знаний и умений, но и 

определенных качеств личности, которые позволили бы студентам в дальнейшей 

жизни быстро осваивать любое новое содержание деятельности [5, с. 185], что 

необходимо в связи с постоянным обновлением в сфере техники и технологии. 

Такой подход к образованию закладывает основу для саморазвития личности 

человека. С другой стороны, важно научить студента-инженера развивать в себе 

такие человеческие качества, которые бы помогли ему оценить свою 

деятельность, создаваемые им технологии с точки зрения их пользы для 

человечества, воспитать в себе ответственность за свои изобретения. 

Нельзя не согласиться с Н.А. Бердяевым, который писал, что «моя личность 

не есть готовая реальность, я созидаю свою личность, созидаю ее и тогда, когда 

познаю себя» [1 , с.178]. Однако Н.А. Бердяев был русским религиозным и 

политическим философом, который жил в XVIII – XIX вв., а изречение «Познай 

самого себя» было написано еще в храме Аполлона в Дельфах и было любимым 

у афинского философа Сократа (ок. 470 — 399 до н. э.) [12, с.41]. Знаменитый 

чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский (1592-1670) в своей «Великой 

дидактике» говорил о том, что человеку «необходимо развивать, выяснять то, 

что он имеет заложенным в себе самом, в зародыше» [3 , с.92]. По мнению Я.А. 

Коменского, примеры автодидактов (греч. – самоучек) убедительно показывают, 

что «следуя за природой, человек может постигнуть все», так как у него 

«поистине есть и лампада, и светильня, и масло, и огниво со всем прибором» [3, 

с.93], т.е. можно утверждать, что идея самопознания, саморазвития личности 

человека зародилась уже давно и по сей день не теряет своей актуальности. 

Следует подчеркнуть, что важность развития способности к саморазвитию 

подтверждается и современными федеральными государственными 

образовательными стандартами. В соответствии с ФГОСом у выпускника любой 

программы бакалавриата, специалитета и магистратуры должна быть 

сформирована универсальная компетенция «самоорганизация и саморазвитие» 

[11, с. 8].  

Дисциплина «Иностранный язык» наряду с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла призвана обеспечить формирование у студентов 

технического вуза способности к саморазвитию, как в духовном плане, так и в 

области избранной профессии. Но, к сожалению, необходимо отметить, что 
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студенты технического вуза достаточно неохотно изучают гуманитарные 

дисциплины. Эту проблему нужно решать, поскольку именно гуманитарная и 

фундаментальная составляющие образования развивают будущего специалиста, 

закладывают в нем основу для дальнейшего самообразования, формируют его 

гуманистическое отношение к миру. Преподавание иностранного языка в 

контексте будущей профессиональной деятельности студента обеспечивает его 

личностное включение в освоение этой деятельности как части человеческой 

культуры. Студент не просто воспроизводит уже известный социальный опыт, 

он творчески развивается, а за счет этого обогащается и его личность [2, с. 52]. 

А.А. Вербицкий совершенно справедливо подчеркивает, что в контекстном 

обучении в отличие от традиционного центром педагогического процесса 

является не передача информации, а «развивающаяся личность и 

индивидуальность будущего специалиста», а это, в свою очередь, приводит к 

реальной гуманизации обучения [2, с. 53]. Студенты строительных 

специальностей с удовольствием придумывают и разыгрывают ситуации 

профессионального общения на английском языке. Темы могут быть самыми 

разнообразными: A new housing estate («Новый жилой комплекс»), Homes of the 

future («Дома будущего»), Eco-friendly construction («Экологически чистое 

строительство»), Affordable housing («Доступное жилье») и т.д.  

Подводя итог, следует отметить, что саморазвитие личности студентов 

технического вуза является важнейшей компетенцией, которую необходимо 

формировать, поскольку она закладывает фундамент для дальнейшего 

непрерывного образования, т.е. образования через всю жизнь. При этом 

необходимо подчеркнуть, что особенностью саморазвития студентов 

технического вуза является, во-первых, его направленность на воспитание в себе 

таких качеств, которые помогут специалисту, закончившему технический вуз, 

самостоятельно добывать знания, что немаловажно в связи с постоянным 

изобретением новых технологий, во-вторых, его ориентация на формирование у 

студента-инженера духовности, широты кругозора, ответсвенности за свою 

судьбу и судьбы других людей. Все это достигается в процессе гуманизации 

технического образования. 
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Аннотация: в статье приведён анализ состояния проблемы связанной с 

процессом становления профессионально-личностной подготовки, которая 

определяется обстоятельствами учёбы в военном вузе. 
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В настоящее время в военных вузах большое внимание уделяется 

совершенствованию процесса организации обучения курсантов и обеспечению 

требуемой военно-профессиональной направленности образовательного 

процесса. Это в первую очередь связано с возрастающими запросами 

современного общества и вооружённых сил, которым требуются офицеры 

способные ориентироваться в сложных обстоятельствах и компетентно 

реализовывать себя в войсках. 

В связи с этим, проблемы связанные с процессом становления 

профессионально-личностной подготовки являются особенно актуальными в 

нынешних обстоятельствах и нуждаются в системном и целостном изучении. 

Анализ психолого-педагогической литературы последних лет показывает, что в 

своих работах ученые недостаточно рассматривают вопросы, связанные с 

формированием таких качеств, как профессионально-личностное саморазвитие 
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курсантов в образовательном и воспитательном процессе военного вуза и 

обосновывают педагогические подходы, принципы и условия позволяющие 

повышать профессионально-личностную подготовку будущих специалистов. 

В нашей работе мы выделили новые инновационные методы обучения 

курсантов в военном вузе, которое при включении их в учебно-воспитательный 

процесс способствуют личностному и профессиональному саморазвитию 

курсантов и позволяют повышать уровень их профессионально-личностной 

подготовки. 

Основой инновационных методов обучения курсантов послужили 

личностно-деятельностный и системный подходы. Соглашаясь с мнением В.В. 

Серикова, мы считаем, что самой существенной формой реализации личностно-

деятельностного подхода является индивидуальный подход, который 

обеспечивает возможность непрерывного погружения обучающихся в контекст 

их будущей профессиональной деятельности [3].  

Е.Н. Шиянов считает, что главной формой организации взаимодействия 

преподавателя и студента в рамках этого подхода является «в педагогическом 

процессе – диалог» [4].  

Системный подход позволяет определить объект нашего исследования в его 

целостности. Так, например, исследователь А.И. Жилина считает, что: 

«системный подход есть методология исследования и конструирования 

действительности» [2, с. 15]. Она утверждает, что процесс построения системы, 

содержит ряд этапов: «системный анализ, системное программирование, 

системное проектирование, обслуживание этой системы и корректировку. Всё 

зависит от изменения условий» [2, с. 20].  

По мнению Т.Е. Веденской: «основным преимуществом данной системы, 

является цель её функционирования и развития. Цель в единстве со средством её 

достижения, как считает исследовательница Т.Е. Введенская, составляет 

программу жизнедеятельности системы. Программа же вырабатывается 

системой именно в процессе её саморазвития» [1]. Курсант, являющийся одним 

из субъектов этой системы, обладает способностью к саморазвитию (развитию 

личностных свойств, стремлению к высоким результатам в освоении военных 

дисциплин, устранению личностных недостатков, развитию творческого 

потенциала, потребностью в профессиональной и личностной самореализации). 

Она также подчёркивает, что системный подход необходим для опоры на 

единство индивидуальных характеристик, прежде всего, на системном уровне 

функционирования [1].  

Таким образом, базовыми методологическими основаниями нашего 

исследования являются: личностно-деятельностный и системный подходы, 

комплексное применение которых позволило разработать инновационные 

методы, учитывающие запросы общества к офицерам с высшим военным 

образованием, а также выделить следующие методологические принципы: 

вариативности, субъектности, профессиональной направленности, связи 

обучения и практики.  

Принцип вариативности нами понимается как основная тенденция 

инновационных изменений в системе военно-профессионального образования. 
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Здесь, прежде всего, важно обеспечить курсантам не только право выбора, но и 

реальную возможность вариативности в обучении. 

Принцип субъектности, учитывающий активность, инициативность, 

самостоятельность курсантов, рассматривается как условие в СФМ, 

обеспечивающее его способность выполнять будущие должностные обязанности 

на качественном уровне, освоение тех задач предстоящей ратной деятельности, 

которые не предусмотрены программным курсом обучения.  

Принцип профессиональной направленности создаёт условия для 

качественной подготовленности будущих офицеров. Для этого необходима 

специально организованная образовательная среда. Он определяет 

содержательную сторону обучения и подготовки курсантов, что придаёт 

процессу практическую направленность. В нашем случае для развития процесса 

профессиональной направленности необходимо разрешение противоречия 

между требованиями предпочитаемой деятельности и её профессионально-

личностным смыслом для формирования профессионально-личностного 

саморазвития курсанта военного вуза.  

Принцип связи обучения и практики предусматривает использование в 

процессе подготовки курсантов полученных знаний в решении будущих 

служебно-должностных задач. Именно принцип связи обучения и практики 

придаёт формирующий характер, развивает курсантов, обеспечивая их 

готовность к будущей профессиональной деятельности. Единство принципа 

связи обучения и практики достигается усилиями всех его участников: как 

педагогов, так и курсантов. Практика показывает, что эта потребность возникает 

по прибытии молодого офицера в войска. 

Вышеперечисленные принципы выражают запросы войск по содержанию и 

организации, технологии и методике формирования профессиональных и 

личностно-значимых качеств будущих офицеров в стенах военного вуза.  

В нашей работе мы выделили совокупность таких компонентов 

профессионально-личностной подготовки, как: целевой, содержательный, 

технологический и результативный, которые отражают не только возможность 

своевременного диагностирования уровня сформированности профессионально-

личностного саморазвития курсантов, но и позволяют определить её динамику и 

принимать управленческие решения, корректирующие содержание и 

организацию данного процесса в военном вузе. 

Целевой компонент – отражает мониторинг образовательной среды вуза и 

уровень сформированности профессионального и личностного саморазвития 

курсантов, способствующих повышению требования к профессионализму, 

личным качествам и являющихся средством самоорганизации и 

самосовершенствования. 

Содержательный компонент – представляет анализ формирования 

самодиагностики профессионально-личностных качеств, практических умений у 

курсантов, необходимых для его осуществления в настоящей и будущей военно-

специальной деятельности. 

Технологический компонент – отражает формы, методы, технологии и 

средства к профессионально-личностному саморазвитию. 
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Результативный компонент – позволяет оценить результат, предполагается 

получить после реализации предлагаемых показателей, мониторинга, помощи и 

коррекции в реальной практике в полном объёме, то есть достигнутый уровень 

сформированности профессионально-личностной подготовки. 

Таким образом, рассмотренные нами методологические подходы, 

соответствующие им принципы и компоненты способствует становлению 

профессионально-личностной подготовки курсанта. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ожидаемым 

результатом является курсант, обладающий способностью к саморазвитию, то 

есть развитию личностных свойств, стремлению к высоким результатам в 

освоении военных дисциплин, устранению личностных недостатков, развитию 

творческого потенциала, потребностью как в профессиональной, так и 

личностной самореализации.  
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Благосостояния современного общества в первую очередь зависит от 

сложных факторов его развития, к формированию которых это общество имеет 

самое непосредственное отношение. Речь идет о таких факторах, как наука, 

образование, культура, технология. Состояние образования, национальной 

системы подготовки высококвалифицированных кадров имеет при этом 

первостепенное значение. И наука, и культура, и технология, не говоря уже о 

производстве, являются производными функциями по отношению к 

образованию. На современном этапе развития одной из серьезных проблем 

бизнеса в России является нехватка квалифицированных кадров в различных 

сферах деятельности, причем не только управленческих, но и специалистов 

среднего звена, инженерно-технического персонала, рабочих профессий 

особенно в строительной, машиностроительной отраслях, здравоохранении, в 

сельском хозяйстве. За последние году, в связи с наличием проблем 

демографического, экономического и социального характера не отмечена 

положительная динамика разрешения проблемы. Не снижается и актуальность 

вопроса диспропорций между потребностью рынка труда и структурой кадровой 

подготовки в системе профессионального образования, несмотря на разработку 

и реализацию ряда системных проектов «Агентства стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», при поддержке правительства Российской 

Федерации по кадровому обеспечение российской промышленности рабочими и 

инженерами нового поколения в горизонте до 2020 года. 

Означенные проблемы неоднократно поднимались в перечне поручений: по 

итогам ежегодного Послания Президента России Федеральному Собранию, 

начиная с 2014 года; по итогам встречи со сборной WorldSkills; по итогам 

поездки в Свердловскую область (6 марта 2018 года) по внедрению 

регионального кадрового стандарта; в распоряжениях правительства РФ и пр. 

В основе комплексного решения проблемы предполагается реализация 

системных задач: 

 Создать систему мониторинга качества подготовки кадров, установив, что 

одним из критериев качества такой подготовки являются результаты участия 

региональных и отраслевых команд в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе в национальном чемпионате 

«Ворлдскиллс Россия». 

 Разработать и утвердить комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, 

установив в качестве одного из его целевых показателей осуществление 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными 

стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине 

профессиональных образовательных организаций.  

 обеспечить реализацию мероприятий по внедрению проекта 

«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» во всех 

субъектах Российской Федерации. 
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Стратегия научно-технологического развития России так же определила 

новые задачи перед системой образования: перехода Минобрнауки на проектное 

управление, к созданию цифровой образовательной среды, центров инноваций в 

вузах и ориентацию на подготовку кадров для инновационных технологий.  

 В условиях любых трансформаций, особенно в условиях открытости 

общественных систем, есть факторы, которые играют ключевую роль в жизни и 

развитии общества – факторы (проблемные) существующие в системе 

подготовки кадров– сфере профессионального образования всех уровней, 

привели к сегодняшней ситуации : 

  Образование оторвано от работодателя. В большинстве случаев 

производственная практика студентов на предприятиях является формальной, 

необходимые навыки в полном объеме не осваиваются.  

 Устаревание федеральных государственных образовательных стандартов в 

силу отсутствия эффективного инструмента быстрого обновления их 

содержания и соблюдения баланса «теория-практика». 

 Длительный цикл внедрения профессиональных стандартов. От момента 

начала разработки до момента утверждения и внедрения проходит несколько 

лет. 

 Не финансируются кооперационные связки. Взаимодействие предприятий 

и учебных заведений, в том числе софинансирование подготовки, 

осуществляется не системно, локально, без нормативной и единой методической 

базы. 

 В большинстве колледжей страны оборудование не соответствует 

передовым технологиям, отсутствует возможность оперативного обновления 

материально-технической базы. Например, участники сборной России на 

мировых чемпионатах WorldSkills International, как и на современных 

российских предприятиях, сталкиваются с совершенно новым для них 

оборудованием и многофункциональными задачами. 

Решение проблемы существует, реализовано положительными 

международными практиками, региональными пилотными проектами и 

ориентировано на следующие принципиальные аспекты:  

 совмещение теоретической и практической подготовки в современном 

профессиональном образовании, при котором практическая часть подготовки 

проходит непосредственно на рабочем месте на предприятии, а теоретическая 

часть – на базе образовательной организации; 

 совместное финансирование программ подготовки кадров под конкретное 

рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в 

квалифицированном персонале, и региональными органами власти, 

заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в 

регионе; 

 создание в стране «непрерывного потока подготовки специалистов разных 

уровней для покрытия потребностей всех рынков труда». Особое внимание 

целесообразно акцентировать на подготовку управленческих кадров и 

«взращивание» одаренной молодежи; 
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 формирование прочных связей ВУЗов с производством, создавание 

общественных штабов по трудоустройству выпускников учебных заведений 

начального, среднего и вузовского образования. Причем эта работ требует 

своего проведения, начиная со стажировок студентов старших курсов на 

конкретных производственных предприятиях регионов; 

  разработка и внедрение систем управления кадровым обеспечением в 

регионе, на основе отраслевых схем обеспечения организаций муниципальных 

образований региона 

Основой успешной реализации данных схем является системное выполнение 

комплекса мер: 

 Прогнозирование потребности в кадрах.  

 Мониторинг потребностей экономики региона. 

 Навигация по востребованным и перспективным профессиям. 

 Практико-ориентированное (дуальное) образование. 

 Подготовка инженерных кадров. 

 Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

педагогических кадров. 

 Независимая оценка качества подготовки кадров. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников. 

 Опережающая подготовка кадров. 

 Реализация концепции непрерывного образования. 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мер позволят формировать в 

регионе следующие основные аналитические данные: 

 Информация о кадровой потребности муниципального образования, 

получаемая при проведении ежегодного мониторинга потребности экономики 

области в квалифицированных трудовых ресурсах. 

 Информация о количестве выпускников образовательных организаций в 

разрезе муниципальных образований области. 

 Сведения о составе незанятого населения в разрезе муниципальных 

образований, состоящего на учёте в службе занятости населения в качестве 

безработных и обратившихся за содействием в поиске работы. 

Данные должны стать основой для разработки отраслевых схем кадрового 

обеспечения муниципальных образований области, проведения анализа 

количественных и профессиональных характеристик свободных трудовых 

ресурсов и оценки их соответствия потребностям работодателей, 

осуществляющих свою деятельность в муниципальных образованиях региона, 

принятия соответствующего управленческого решения: 

 При наличии на территории муниципального образования достаточного 

количества свободных трудовых ресурсов в целях их эффективного 

использования в качестве предложений могут выступать предложения по 

повышению транспортной доступности, по профессиональному обучению, 

подготовке и переподготовке по востребованным специальностям, организации 

информирования населения о возможностях трудоустройства в организациях, 

профориентации и трудоустройству выпускников. 
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 В случае дефицита трудовых ресурсов в качестве предложения может 

выступать проработка вопроса их привлечения из других муниципальных 

образований, регионов, стран. При этом необходимо согласовать с 

работодателем возможность использования разных режимов работы (включая 

вахтовый метод), возможность обеспечения жильём. 

 В случае отсутствия кадров необходимой квалификации в соответствии с 

кадровой потребностью необходимо представить предложения по подготовке 

кадров в образовательных организациях, безработных граждан в рамках 

программ содействия занятости населения, за счёт работодателя. При 

необходимости значительных объёмов подготовки кадров формируются 

предложения по открытию новых профессий, специальностей, направлений 

подготовки. 

Мерой качества сформированного кадрового потенциала выступает степень 

сбалансированности профессионально-квалификационных характеристик 

работника с требованиями развивающейся экономики региона; подготовка 

высококвалифицированных кадров, обладающих профессиональными 

предметно-специализированными компетенциями, способные работать в 

инновационных производственных условиях и соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 
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Повышение эффективности подготовки специалистов для органов 

внутренних дел (ОВД) является не только одной из важнейших задач 

деятельности образовательных организаций системы МВД России, но и 

актуальной проблемой научных педагогических исследований в сфере 

ведомственного образования (В.В. Альхименко, И.В. Горлинский, В.А. Дроздов, 

В.Я. Кикоть, Л.М. Колодкин, В.А. Сальников, М.П. Стурова, В.Ф. Цепелев, B.C. 

Чернявский и др.). Перспективным направлением таких исследований 

становится выявление педагогических условий, способствующих реализации в 

образовательном процессе преимуществ инновационных, в том числе и 

интерактивных технологий. 

Выявление таких педагогических условий требует понимания противоречий, 

сдерживающих внедрение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс ведомственных вузов. По нашему мнению, наиболее 

значимыми противоречиями можно считать следующие два: 1) противоречие 

между теми возможностями, которые открываются достижениями современной 

педагогики в области теории и практики внедрения инновационных 

педагогических технологий, и их недостаточной разработкой с учетом 

специфики ведомственного образования; 2) противоречие между потребностями 

образовательной практики ведомственных вузов во внедрении современных 

инновационных технологий и ограничениями, которые связаны с тем, что 

обучающиеся проходят службу в ОВД. И еще одно противоречие необходимо 

обозначить в связи с внедрением в образовательный процесс интерактивных 

технологий, оно связано со спецификой формирования субъектности курсантов 

вузов МВД России. Это противоречие между установленной субординацией 

субъектов образовательной деятельности (преподавателей, курсантов), 

задающей и определяющей стиль межличностного взаимодействия, с одной 

стороны, и необходимостью активного творческого позиционирования и 

взаимодействия субъектов на занятиях, проводимых с использованием 

интерактивных технологий, – с другой.  
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В разрешении обозначенных противоречий мы видим актуальную научную 

задачу, решение которой, безусловно, будет способствовать повышению 

эффективности подготовки специалистов для ОВД.  

Неслучайно многие исследователи приходят к выводу о том, что 

интерактивное обучение «призвано стимулировать интеллектуальную и 

эмоциональную сферы личности» курсантов [1, с.122]. Ведь в интерактивных 

технологиях, как справедливо утверждает И. А. Сошникова, в соответствии с 

«концептуальной идеей развития профессионала» – специалиста ОВД [2, с.11] 

объединяются формы и методы, обеспечивающие эффективное взаимодействие 

субъектов, в ходе которого возможно как доминирование одних субъектов над 

другими, так и доминирование одних мыслей, утверждений, убеждений над 

другими, чем достигается не только успешное формирование установленных 

компетенций, но и саморазвитие личности обучающихся. Однако практическое 

использование интерактивных технологий, соответствующих указанным 

характеристикам, требует от преподавателей преодоления определенных 

препятствий, которые возникают в связи с обозначенными нами объективными 

трудностями (противоречиями), а также возможными субъективными 

преградами. В связи с этим особенно важное значение приобретает выявление и 

создание в образовательном процессе педагогических условий, способствующих 

успешному и результативному внедрению интерактивных педагогических 

технологий. 

Учитывая специфику образовательной деятельности в ведомственных вузах, 

нашедшую отражение в том числе и в наших исследованиях [3, с.44-47], мы 

выделяем следующие педагогические условия, необходимые для эффективного 

использования интерактивных педагогических технологий в образовательном 

процессе: 1) моделирование преподавателем интерактивных форм и методов 

организации и проведения каждого занятия, его готовность к сложной и 

интенсивной работе в аудитории и во время внеаудиторных занятий, требующей 

постоянной сосредоточенности на непрерывном творческом поиске 

максимально эффективных приемов взаимодействия с курсантами; 2) создание в 

процессе проведения аудиторных и внеаудиторных занятий специального 

диалогического пространства, позволяющего не только обеспечить вовлечение 

большинства (всех присутствующих на занятии) курсантов в обсуждение 

вопросов и проблем темы занятия, но и рациональную организацию проведения 

диалога, позволяющую преодолеть барьеры во взаимодействии, обусловленные 

в том числе и требованиями субординации; 3) стимулирование курсантов к 

самостоятельному осмыслению ключевых категорий, вопросов, проблем 

изучаемой темы как в период подготовки (самоподготовки) к занятию по теме, 

так и в процессе проведения занятия, на основе которого (стимулирования) 

формируется мотивация курсантов – участников обсуждения к изложению 

собственной позиции, ее аргументированной защите с использованием научных 

взглядов и концепций, положений нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики, реалий правоохранительной деятельности, своего 

жизненного опыта и т.п.; 4) использование систематизированных критериев и 

показателей  результативности применения интерактивных технологий как в 
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процессе проведения занятий (познавательная и личностная активность 

курсантов, уровень усвоения знаний, формирования умений и навыков, развитие 

способностей грамотно и обоснованно представить свою позицию и т.п.), так и 

по итогам их проведения (сформированность установленных для темы 

(дисциплины) компетенций, удовлетворенность курсантов своим участием в 

проведении занятия, оценка и самооценка индивидуально-личностного развития, 

результаты контроля усвоения материала темы занятия и др.). 

Известно, что образовательный процесс ведомственного вуза не 

ограничивается проведением только аудиторных занятий, как и служебное время 

курсантов  – это не только время пребывания в аудитории. Продолжением 

обучения являются внеаудиторные занятия, в частности – консультации. Для их 

проведения мы использовали интерактивные технологии в созданных для этого 

педагогических условиях. Например, в Воронежском институте МВД России 

нами была апробирована технология проведения пролонгированных 

консультаций (групповых, индивидуальных) с курсантами, склонными к 

углубленному изучению дисциплины «Основы управленческой деятельности». 

Проведение пролонгированных, т.е. продолженных во времени консультаций 

позволяет обеспечить достижение общей и локальной целей. Общая цель – 

повышение эффективности проведения консультаций посредством применения 

традиционных и инновационных методов, локальная (т.е. конкретизированная 

для определенной категории курсантов) цель – стимулирование познавательной 

активности курсантов посредством организации пролонгированного  

взаимодействия, направленного на поиск способов разрешения выявляемых 

противоречий изучаемой дисциплины (отдельной темы) и подготовки к 

интерактивным коммуникациям на семинарских и практических занятиях. 

Проводятся пролонгированные консультации после заслушивания лекции по 

изучаемой теме, но перед следующими за лекцией семинарскими и 

практическими занятиями. Они проходят в два тапа, на каждом из которых 

используются соответствующие установленным целям формы: на первом этапе – 

это групповая консультация, на втором этапе – индивидуальные консультации. 

Методика проведения групповой консультации включала следующие действия: 

- просмотр «стимулирующего» видеоролика, подводящего к проблемам 

изучаемой темы; 

- повторение теоретического материала посредством «беглого» просмотра 

слайдов, использованных в процессе представления лекционного материала; 

- выделение проблем изучаемой темы курсантами, а также представление 

преподавателем выделенных и отраженных им на слайдах проблем; обсуждение 

проблем посредством группового коммуникативного взаимодействия; 

- просмотр «релаксирующего» видеоролика, снимающего напряжение, 

накопленное курсантами во время дискуссии; 

- выдача курсантам заданий для подготовки к семинарам и практическим 

занятиям. 

Интерактивный характер коммуникативного взаимодействия преподавателя 

и курсантов в процессе проведения групповой консультации проявлялся в том, 

что в обсуждении проблем, выделенных курсантами самостоятельно, а затем и 
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проблем, выделенных преподавателем, участвуют все присутствующие на 

консультации. Практика проведения консультации в такой форме и с 

применением указанных методов и средств показывает, что все участники 

дискуссии активны, заинтересованы в доведении своего мнения до окружающих, 

используют для его обоснования весомые аргументы, задают друг другу 

вопросы и ищут на них ответы, в том числе и совместными усилиями. 

Интерактивная технология проведения пролонгированных консультаций с 

курсантами, склонными к углубленному изучению дисциплины, включает и 

продолжение взаимодействия преподавателя и курсантов посредством 

проведения индивидуальных консультаций после окончания групповой. 

Потребность в такой форме коммуникации определяется спецификой 

организации процесса обучения в ведомственном вузе, когда интервал между 

лекцией по изучаемой теме и следующими за ней семинарскими и 

практическими занятиями может составлять один-два дня. А ведь на групповой 

консультации курсанты, склонные к углубленному изучению дисциплины, 

получили задания для выступлений на семинарах по проблемным вопросам, для 

участия в разрешении предлагаемых ситуаций на практических занятиях.  

Необходимость в получении ответов на возникающие в процессе 

выполнения заданий вопросы, стремление выполнить задания с наилучшим 

результатом стимулирует курсантов к продолжению коммуникативного 

взаимодействия с преподавателем, а также другими курсантами. Тем самым 

консультационная работа преподавателя продолжается, лонгируется, но 

переходит в режим онлайн-общения с отдельными курсантами посредством 

индивидуального консультирования. Онлайн-консультирование осуществляется 

в любое удобное для коммуникации преподавателя и курсанта время, в том 

числе и вечернее. Инициатором индивидуального коммуникативного 

взаимодействия  становится курсант, которому необходима помощь в 

подготовке к занятию в той форме, которая согласована с преподавателем на 

групповой консультации. Контакт может быть установлен посредством 

видеообращения либо после SMS-согласования времени коммуникации. Нами 

использовалась  видеосвязь мессенджера  WhatsApp, которая позволяет в том 

числе и многостороннее общение. 

Практика внедрения интерактивных технологий в образовательный процесс 

Воронежского института МВД России показывает, что создание педагогических 

условий для их эффективного использования требует от преподавателя не только 

специальных педагогических знаний, но и больших временных затрат. Однако 

эта сложная работа педагогов-практиков способна принести ощутимые 

позитивные результаты в совершенствовании  образовательной деятельности 

ведомственных вузов и повышении эффективности подготовки специалистов 

для ОВД. Апробированные нами интерактивные технологии могут быть 

успешно использованы и в деятельности педагогов иных образовательных 

организаций. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность проблемы инновационного 

потенциала профессионального развития педагога в условиях 

совершенствования и обновления системы дополнительного профессионального 

образования. Раскрываются современные принципы андрагогики в контексте 

повышения квалификации (профессиональной переподготовки). 

Ключевые слова: непрерывное повышение квалификации, 

профессиональная компетентность, сочетание принципов андрагогики. 

 

Стратегической целью политики государства на этапе модернизации 

образования является качественное образование, соответствующее потребностям 

современного общества. Непрерывное повышение квалификации позволяет 

педагогам выполнять важнейшую задачу своевременного и качественного 

обновления профессиональной компетентности. В настоящее время важность 

системы дополнительного профессионального образования, необходимость ее 

развития и совершенствования признаются как всеми ветвями власти, так и 

образовательным сообществом. 

Понятие «непрерывное повышение квалификации» определяет 

содержательную структуру и организационную композицию образовательной 

части системы дополнительного профессионального образования «с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование» [3, стр. 76] 

Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) является 

составной частью системы дополнительного профессионального образования, 

поэтому обладает относительной самостоятельностью и как любая 

педагогическая система включает присущие ей элементы: цель, содержание, 

методы обучения, формы, средства и пр. Организация образовательного 
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процесса в институте развития образования выстроена таким образом, что 

слушатели курсов используют инновационный опыт других педагогов как в 

практической деятельности, так в личностном и индивидуальном плане. Однако, 

этот опыт может устареть в условиях стремительной модернизации образования, 

что обусловливает трудности в обучении взрослого человека, когда необходимо 

не только «привитие» нового, но и «удаление» старого, изжившего себя. 

Включаясь в образовательный процесс, слушатель курсов повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) старается занять в нем 

активную позицию, чему способствуют современные принципы андрагогики: 

1. Приоритетность самостоятельного обучения. Значительную помощь в 

этом оказывает современное дистанционное обучение. Для повышения 

квалификации потенциальные слушатели выбирают удобную форму обучения: 

очную, очно-заочную, очно-заочную с элементами дистанционного обучения, 

очную с элементами дистанционного обучения. Профессиональная 

переподготовка педагогических работников проводится в очно-заочной форме. 

Кроме того, потенциальные слушатели могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану (накопительная система; стажировка).  

2. Совместная деятельность обучающегося с коллегами и преподавателем 

при подготовке и в процессе обучения. Отправной точкой процесса обучения 

является выявление потребностей потенциальных слушателей.  

3. Использование имеющегося положительного жизненного опыта (прежде 

всего социального и профессионального), практических компетенций педагогов в 

качестве базы обучения и источника формализации новых знаний. С одной 

стороны, этот принцип основан на активных методах обучения, стимулирующих 

творческий потенциал слушателей. С другой стороны, внимание должно 

уделяться и индивидуальной работе - написанию работ типа рефератов, кейсов, 

эссе (по некоторому заданному шаблону), созданию методических описаний и 

пр.  

4. Корректировка устаревшего опыта и личностных установок, 

препятствующих освоению новых знаний.  

5. Индивидуальный подход к обучению на основе личностных 

потребностей. В основе индивидуального подхода находится оценка 

личности обучающегося, анализ его профессиональной деятельности. 

Предварительные интервью, анкетирование, тестирование позволяют 

построить социально-психологический портрет потенциального 

слушателя, чтобы он мог получить качественную образовательную услугу 

по индивидуальному учебному плану (накопительная система; 

стажировка). 

6. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление 

потенциальному слушателю курсов повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) свободы выбора сроков, времени, 

места обучения и пр. 

7. Принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном 

отношении педагога к повышению квалификации (профессиональной 
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переподготовки), что, в свою очередь, является главной частью 

самомотивации обучающегося. 

8. Принцип системности обучения. Он заключается в соответствии 

целей и содержания обучения его формам, методам, средствам обучения и 

оценке результатов. 

9.  Принцип актуализации результатов обучения. Исполнение этого 

принципа обеспечивается предыдущими принципами - системности, 

практической востребованности результатов обучения, индивидуального 

подхода, использования наработанного опыта. 

10. Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть 

направлено на совершенствование личности, создание способностей к 

самообучению, постижению нового в процессе практической деятельности 

человека. [2]  

Распространено мнение о том, что взрослый человек, педагог, 

приступая к обучению на курсах повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки), уже мотивирован, что он всегда 

знает, что ему нужно получить в процессе обучения. В реальности же мы 

встречаемся с несколько иным положением дел. К сожалению, многие из 

этих педагогов приходят на обучение лишь потому, что их обязывает 

руководитель образовательной организации или им просто необходим 

документ о повышении квалификации (профессиональной 

переподготовки). [1, с. 29] 

Однако, включаясь в образовательный процесс, педагог стремится 

занять в нем активную позицию. С одной стороны, он всегда внутренне 

реагирует на предлагаемое содержание обучения. С другой стороны, 

заинтересован в качестве предлагаемой образовательной услуги и занимает 

позицию требовательного и критически настроенного «учащегося». 

Содержание повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) формируется в соответствии с обновлением содержания 

программ образовательных организаций, новыми учебно-методическими 

комплектами, с учетом новых подходов в управлении образованием. 

Ключевыми особенностями считаются вариативность, гибкость, 

мобильность в соответствии с целями модернизации образования и 

создания системы мониторинга для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Для того, чтобы отвечать требованиям сегодняшнего дня, меняющимся 

условиям жизни общества в зависимости от вида образовательных 

программ предусмотрено повышение квалификации (профессиональная 

переподготовка): 

- по интегрированному учебному плану, разработанному в 

соответствии с потребностями образовательных организаций или 

индивидуальными запросами потенциальных слушателей; 
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- предметно-профессиональное повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка), связанное с углублением, 

совершенствованием и обновлением профессиональной компетентности по 

предмету; 

Кроме того, учебный и учебно-тематический планы курсов включают 

инвариантную и вариативную части, что позволяет скорректировать набор 

модулей в рамках курсовой подготовки (профессиональной переподготовки), 

убирая ненужные или менее значимые направления и, наоборот, добавляя то, что 

необходимо и действительно важно в настоящее время конкретным педагогам, 

например, вновь прибывшим. 

Итак, анализируя современное состояние и пути профессионального 

развития инновационного потенциала педагога, мы видим возможность 

включения в процесс повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) следующие направления:  

- координацию деятельности педагога на актуализацию собственных 

возможностей через понимание новой роли в образовательном процессе; 

- активное распространение инновационного опыта на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях; 

- реализацию инновационных результатов в образовательном процессе; 

- мониторинг результативности инновационных процессов; 

- cоздание развивающей образовательной среды для всех участников 

образовательных отношений и пр. 

Таким образом, повышение квалификации является важным звеном 

непрерывного профессионального образования педагогических кадров, 

стимулирующим их профессиональный рост, в свою очередь, 

отражающийся на уменьшении сопротивления инновациям, актуализации 

профессионально-психологического потенциала, улучшении и качестве 

труда. 
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Информационные технологии прочно входят в жизнь современного 

общества и формируют такой феномен как информационная культура, которая 

характеризует способность и умение осуществлять поиск, обработку, передачу и 

хранение информации.В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

подчеркивается особая роль информационной среды в обществе –«открытость 

информации…, свободный доступ к информации, …достоверность информации 

и своевременность ее предоставления»[6]. 

Использованиемедиа-технологий в образовательном процессе вузов – 

важнейшее направлениеинформатизации обучения и становления 

информационной культуры у обучающихся. Понятие «информационная 

культура», – по определению Н.Гендиной, – включает в себя успехи 

традиционной культуры, которая сочетается с культурой новой 

информационной цивилизации, базирующейся на достижениях 

«информационных технологий» [1, с. 25]. Можно выделить три основных 

компонента в структуре рассматриваемого феномена: когнитивный (знания и 

умения); эмоционально-ценностный (установки, оценки, отношения); 

действенно-практический (поступки, действия). Информационная культура 

выражается в наличии у обучающихся в вузе комплекса знаний, умений, 

mailto:ostapenko-vl@mail.ru
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навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной 

средой. 

Медиа-технологии непосредственно формируют информационную 

культуру в вузе и представляют комплекс технических средств, 

позволяющих обучающемуся работать в диалоговом режиме с 

разнородными данными (графика, текст, звук, видео), организованными в 

виде единой информационной среды. Такие технологии активизируют 

процесс обучения, позволяют сделать его более эффективным, вовлекая в 

данный процесс новые технические средства, что позволяет 

воздействовать не только на каждого студента индивидуально, но и 

воздействовать на большие аудитории обучающихся [2]. 

Медиа-технологии выступают эффективным средством формирования 

информационной культуры обучающегося, если: 

- образовательная среда вузана основе таких технологий логично 

сочетает дидактические, справочные и контролирующие функции; 

- мультимедиа используются в вузе многопланово (в обучении, 

воспитании, в сфере досуга); 

- медиа-технологии выступают в качестве средства, ориентированного 

на развитие личности, и отвечают потребностям обучающихся и 

специфике образовательного процесса в вузе. 

Эти технологии открывают принципиально новые методические 

подходы и позволяют решить задачи обучения как на базе Интернет-

коммуникаций, так и за счет интерактивных СD–курсов и других 

внутривузовскихинформационных возможностей. 

Рассмотрим основные направления методического обеспечения 

образовательного процесса на базе медиа-технологий, прямо влияющих на 

процесс формирования информационной культуры: 

1. организация лекционных и семинарских (практических) занятия с 

использованием мультимедийных презентаций, мультимедиа проекторов, 

автоматизированных обучающих систем, аудио и видеозаписей и т.д.; 

2. проведениесеминарских (практических) занятий с персональными 

компьютерами, которые визуализируют учебную информацию и тем 

самым повышают эффективность образовательного процесса; 

3. активизация индивидуального подхода к обучению на основе 

применения индивидуализированных обучающих программ, банка 

многоуровневых заданий и т.п.; 

4. проведение занятий в интерактивных формах(деловые игры, 

мозговой штурм, коллоквиумы и т.п.) на основе медиа-технологий; 

5. использование проблемных методов обучения, 

предусматривающихвнедрение компьютерных программ по изучаемым 

дисциплинам, которые активизируют процесс обучения. 
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Важное значение в образовательном процессе имеют обучающие и 

тренинговые системы с использованием медиа-технологий. Применение 

графических иллюстраций в учебных компьютерных системах позволяет 

на новом уровне передавать информацию обучающимся и улучшать ее 

понимание. Многочисленные учебные программные продукты, 

использующие рисунки, графику, диаграммы, развивают и 

активизируютлогику, образное мышление, интуицию, позволяют 

совмещать теоретический и демонстрационный материалы. Тестовые 

задания уже не ограничиваются словесной формулировкой, но и могут 

представлять собой целый видеосюжет [3]. 

Медиа-технологии как средство формирования информационной 

культуры по сравнению с традиционными имеют следующие 

преимущества: 

  используется цветная графика, звуковое сопровождение, анимация, 

гипертекст; 

 обновляется за короткий промежуток времени и тем самым 

актуализируется пройденный учебный материал; 

 затрачиваются небольшие средства на публикацию и размножение 

учебного материала;  

  размещаются по изучаемым темам интерактивные веб-элементы 

(тесты, опорные конспекты); 

 допускается возможность нелинейность прохождения материала 

(переноса, копирования) благодаря множеству гиперссылок; 

 устанавливается гиперсвязь с дополнительной литературой в 

электронных библиотеках или образовательных сайтах. 

Точки роста и развития информационной культуры в образовательных 

организациях во многом обеспечиваются доступом к интернет-ресурсам, 

информационно-библиотечным системам.Организационное (вложение 

материальных средств, покупка оборудования), интеллектуальное (теории, 

разработки) обеспечениепроцесса формирования информационной 

культуры является необходимым элементом образовательной среды вуза. 

Информационная аккультурация повышает удельный вес данной культуры 

в общем культурологическом пространстве образовательнй организации. 

Все это возможно на основе «педагогической интеграция, – считают Е.И. 

Мещерякова и И.С. Панферкина, – которая является составляющей более 

широкойсистемы, а именно – системы интеграционных процессов в 

образовании», составной частью которой будут и медиа-технологии [4]. 

Можно выделить следующие направления, которые 

формируютинформационную культуру обучающихся на основе медиа-

технологий: 
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– повышение индивидуализации применения медиа-технологий, что 

позволяеткаждому обучающемуся повышать качество 

усвоенияучебногоматериала; 

– применение наглядности, визуализации, видео, мультипликации 

позволяет максимально воздействовать на обучающихся, стимулировать 

интерес к изучаемым дисциплинам; 

– умелое сочетание традиционных технологий обучения и 

инновационных медиа-технологий; 

– возможность демонстрации произведений искусства и литературы, 

картин и фотографий с помощью медиа-технологий позволяет представить 

излагаемый материал привлекательным, жизненным и интересным; 

– более эффективное применение интерактивных форм обучения, 

которые сопровождаются компьютерными банками информации, развитой 

поисковой системой и т. д.; 

– содержательное структурирование учебного материала, разделение 

его на логически целостные, ясные по смыслу блоки с выделением 

главных идей и гипертекстовым представлением материала в электронном 

формате; 

– мобильное обновление материала электронных заданий с целью 

доведения новых сведений, фактов. 

Мультимедийные технологии позволяют значительно расширить 

границы предъявления информации, – считает Н.Н. Мухина, – создаватьи 

внедрять в обучение разнообразные информационные 

продукты[5].Следует отметить, что применение современных медиа-

технологий в формировании информационной культуры обучающихся 

намного предпочтительнее использования традиционных технологий в 

силу следующих факторов: 

1. Взаимодействие участников образовательного процесса в 

мультимедийном пространстве активизирует познавательные способности 

и личностные контакты. 

2. Использование разнообразных мультимедийных методик позволяет 

не только обучать и тем самым повысить информационную культуру, но и 

создать специфическую образовательную среду – мобильную и постоянно 

обновляемую. 

3. В процессе применения медиа-технологий достигается более 

глубокое понимание учебных задач, стоящих перед обучающимися в 

образовательном процессе вуза. 

Но все эти достоинства проявляются при условии соблюдения 

определенных требований к организации работы по развитию 

информационной культуры обучающихся, основными из которых будут: 

– определение сферы применения медиа-технологий в условиях 

конкретного вуза, исходя из его специфики; 
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– установление продолжительности работы с медиа-ресурсами, не 

перегружая образовательный процесс и каждого 

обучающегося«информационным давлением», что можно 

охарактеризовать как комфортное информационное пространство в вузе; 

– анализ полученных результатов использования медиа-технологий, 

определение путей их развития в образовательном процессе вуза, 

прогнозирование дальнейших перспектив их применения. 

Таким образом, формирование информационной культуры характерно 

для студентов и преподавателей образовательных организаций, в которых 

приоритетно развивается информационно-культурное пространство. 

Проблема становления информационного пространства в вузах является 

актуальной и востребованной и внедрение медиа-технологий повышает 

качество и эффективность образовательного процесса, формирует 

информационную культуру обучающихся. 
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1.19 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКИ 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

 

А.С. Петелин, Е.А. Петелина, Сунь Юйян 

Воронежский государственный педагогический университет 

E-mail: pasprofi@mail.ru, lemononline@mail.ru 

 

Аннотация: в статье описываются конкретные методы обучения музыке, 

которые эффективно применяются в экспериментальной работе магистров. 

Ключевые слова: метод интонационно-стилевого постижения музыки, 

метод проблемного обучения, игровые методы обучения. 

 

Постановка эксперимента всегда предусматривает использование различных 

достаточно эффективных методов обучения музыке. На наш взгляд наиболее 

интересными методами являются: метод интонационно-стилевого постижения 

музыки, разработанный Е.Критской, метод проблемного обучения и игровой 

метод обучения. 

На первых занятиях формирующего эксперимента особое внимание 

уделялось актуализации мотивационно-ценностного компонента, направленного 

на: 

– развитие интереса и положительного отношения иностранных студентов к 

музыкально-педагогическому образованию; 

– становление субъектно-субъектного взаимодействия на основе 

толерантного и эмпатического принятия музыкальных культур разных народов; 

– формирование новых смыслов и ценностей в своей музыкально-

познавательной деятельности; 

– накопление личностного опыта смыслотворчества. 

Изучение музыкальной культуры разных народов ориентировалось на два 

методологических положения: музыкальная культура какого-либо народа 

отражает генетически заложенные интонации, мысли, менталитет музыкального 

сознания нации, которые отражаются в фольклоре; развитие музыкальной 

культуры проходит в процессе становления и формирования национальных 

композиторских школ, отражающих историко-политические и социально-

психологические аспекты как национальной культуры, так и общечеловеческой. 

Экспериментальная группа обучалась по специально разработанной 

педагогической программе в рамках государственного образовательного 

стандарта с опорой на музыкально-теоретические, музыкально-педагогические и 

музыкально-исполнительские дисциплины и курсы по выбору. Вместе с 

традиционными формами занятий использовались нетрадиционные формы 

интегрированных лекций и семинарских учебных занятий: лекция-исследование, 

лекция-визуализация, лекция-концерт, занятия-диалоги, семинар-конференция, 

проблемный семинар и др. 
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Продуктивной формой изучения русской музыки иностранными студентами 

является лекция-исследование. Проведение лекции-исследования предполагает 

ряд определенных предварительных действий как преподавателя, так и студента. 

Для преподавателя: 

– четкая постановка цели и задач лекции-исследования; 

– подбор музыкального материала для обязательного прослушивания; 

– составление списка учебной и нотной литературы; 

– переработка содержания лекции-исследования для взаимосвязи словесных, 

музыкально-слушательских и визуальных форм презентации; 

– установление логико-смысловых конструктов с адекватным дозированием 

словесной, музыкальной и визуальной составляющих, а также ритма 

преподнесения нового учебного материала; 

– определение индивидуального стиля субъект-субъектного общения со 

студентами. 

Для студентов: 

– предварительное прослушивание музыкального материала лекции-

исследования; 

– ознакомление с биографией и творчеством композиторов; 

– изучение исторического времени, в котором жили авторы музыкальных 

произведений. 

Лекция-исследование «Воплощение героической истории русского народа в 

творчестве композиторов-классиков» была посвящена творчеству М.И. Глинки и 

А.П. Бородина. На примере конкретных музыкальных сочинений русских 

композиторов демонстрировался самобытный, глубоко национальный характер 

музыки: своеобразие ладов, гармонии, характерных интонаций, тембров, обилие 

различных средств музыкальной выразительности. 

Изучая произведения М.И. Глинки (опера «Иван Сусанин») и А.П. Бородина 

(симфония №2 и опера «Князь Игорь»), педагог помогает студенту понять 

музыкальные образы, отражающие разные этапы русской истории, героического 

прошлого русского народа. Интересны высказывания иностранных студентов об 

изучаемых произведениях. Студент из Китая Л. Хуачжао отмечает, что ария 

Сусанина интонационно близка к русской песне, ее тревожно-драматическое 

содержание, несмотря на печальные монологические интонации прощания с 

жизнью, полны могучими духовными силами. «Симфония Бородина передает 

огромную внутреннюю энергию и мощь духа русского народа, которая движет 

историческими процессами», – отмечает в своем выступлении И. Юнай.  

На занятиях музыкально-исполнительского цикла серьезное внимание 

уделялось выбору учебного материала, способствующего освоению русской 

музыкальной культуры. В классе вокала приветствовалось исполнение 

произведений М.И. Глинки, А.Е. Варламова, А.С. Даргомыжского, П.И. Чайков-

ского, С.В. Рахманинова, Г.В. Свиридова, А.Н. Александрова, М.И. Блантера, 

И.О. Дунаевского, А.Г. Новикова и др. В классе музыкального инструмента 

звучали произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, С.С. 

Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Д.Б. Кабалевского, Р.К. Щедрина, С.М. Сло-

нимского и др. Подготовка музыкальных произведений к концертному 
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выступлению способствовала реализации весьма эффективной формы освоения 

русской музыкальной культуры иностранными студентами тематической 

лекции-концерта, которая проводилась несколько раз в семестр на протяжении 

всего периода обучения. Студентами совместно с преподавателями было 

подготовлено и проведено несколько тематических лекций-концертов: 

«Вокальные произведения русских композиторов», «Романсы на стихи А. 

Пушкина», «С.В. Рахманинов – русский человек мира», «Песни Великой 

Отечественной войны в творчестве русских композиторов», «Музыка 

революции», «Фортепианная музыка С.С. Прокофьева» и др. На концерте 

студенты показывали свои музыкально-исполнительские умения: показать 

замысел композитора, технически точно и грамотно использовать средства 

музыкальной выразительности, создать художественный образ, показать 

личностное отношение к нему. Перед выступлением каждый студент делает 

краткое сообщение об исполняемом произведении (стиле, жанре, средствах 

выразительности) и о творчестве данного композитора. 

На формирующем этапе применялись различные методы обучения: метод 

интонационно-стилевого постижения музыки (Е. Критская), метод музыкального 

обобщения (Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалевский), метод моделирования 

художественно-творческого проекта (Л.В. Школяр), метод ассоциации, 

проблемного обучения, игровые, метод специальных упражнений и др.  

Метод интонационно-стилевого постижения музыки подразумевает 

изучение логики развития музыкального сочинения, его языка, мелодики, 

гармонии, формы, жанра, фактуры и другое, что определяет стиль. 

Е.В. Назайкинский [1], характеризуя русский стиль, отмечает, что основой 

его является «глубинная опора не на инструментальное, а на певческое начало 

(притом именно певческое, а не вокальное). Интерес представил бы здесь и 

стилевой анализ инструментальных сочинений с позиции гипотезы о певческой 

природе русской музыки» [1, с. 51]. Такие стилевые особенности 

просматриваются у многих русских композиторов. Студенты находили 

фольклорные интонации у М.И. Глинки («Камаринская»), П.И. Чайковского 

(финал 4-й симфонии), Н.А. Римского – Корсакова (опера «Снегурочка»), М.П. 

Мусоргского (опера «Борис Годунов») и др. 

Реализации метода способствовал совместный с преподавателями анализ 

структуры и средств музыкальной выразительности, включающий: 

– звуковысотный элемент музыкального сочинения, выражающий 

художественный образ в музыкальных звуках; 

– ритмический элемент, обуславливающий временную организацию 

последовательности звуков (длительностей, акцентов, фриз, периодов и др.); 

– тембровый элемент, образующий качественное разнообразие звуковых 

красок, зависящих от сочетаний звуков музыкального инструмента или 

певческого голоса. 

Студенты экспериментальной группы использовали данный метод при 

изучении и исполнении разножанровых произведений М.П. Мусоргского 

(«Картинки с выставки»), П.И. Чайковского («Времена года»), С.В. Рахманинова 

(этюд-картина №8 g-moll, музыкальный момент h-moll), А.А. Скрябина 
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(прелюдии ор.11), Р.К. Щедрина (прелюдия и фуга a-moll) и других 

композиторов. 

В эксперименте использовался метод проблемного обучения, в основе 

которого находится поисково-исследовательская проблемная ситуация. 

Подготовка занятия включат постановку проблемы и задач, организацию 

поисковой работы студентов по подбору научной и музыкальной литературы, 

презентацию музыкальных произведений, обсуждение выполненного задания, 

самоанализ и рефлексию обучения студентов. Например: предлагается тема 

«Музыка и природа», исследовательская задача – найти и изучить музыкальные 

произведения, созвучные теме, охарактеризовать используемые композитором 

выразительные средства. Студентам предложили произведение М.И. Глинки 

«Жаворонок», где одним из выразительных средств, гармоничных природе, 

выступает звукоподражание жаворонку, а в произведении П.И. Чайковского 

«Времена года» (апрель, октябрь, декабрь) слышатся мелодии, вдохновленные 

экспрессивными образами природы. 

Тема «Музыка и движение» для студентов оказалась близка и интересна, так 

как ритм в данном случае выступает доминирующим, главным средством 

музыкальной выразительности. Студенты среди достаточно большого 

количества произведений выделили «Половецкие пляски» из оперы А.П. 

Бородина, «Князь Игорь» и «Галоп» из балета В. Гаврилина «Анюта». 

Использование игрового метода обучения способствовало усилению 

мотивации к музыкально-познавательной деятельности, появлению интереса к 

работе в команде, созданию атмосферы творчества, взаимопонимания, простора 

для самовыражения, становления субъект-субъектных отношений между 

иностранными студентами, избавлению от внутреннего напряжения, зажатости, 

стереотипности в поведении. Всему вышеперечисленному способствовала 

проведенная со студентами ролевая игра. Инсценировка русской народной песни 

«Во поле береза стояла» позволила студентам стать участниками небольшого 

театра, в котором необходимо уметь двигаться, петь, танцевать, изображать 

определенные действия. Однако для разыгрывания содержания песни 

необходимо освоить элементы русского танца, изготовить фрагменты русского 

народного костюма, проявить артистизм. Главной целью ролевой игры было 

знакомство с русским музыкальным фольклором, русским народным костюмом, 

русскими музыкальными инструментами. 

Таким образом, реализация эффективных методов обучения музыки на 

формирующем этапе эксперимента носила интегративный характер и была 

направлена на освоение русской музыкальной культуры студентами в процессе 

музыкально-познавательной и музыкально-исполнительской деятельности.  
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Аннотация: в статье раскрываются тенденции развития отечественного 

военного образования, характеризующие его методологическую основу, 

определяющую соотвествие современному социокультурному этапу 

общественно-государственного развития и его перспективам. 

Ключевые слова: тенденции, модернизация, методология. 

 

Концептуальным документом, определившим направленность развития 

российского общества, а, следовательно, и его подсистем, к которым можно 

отнести систему отечественного образования, в целом, и систему военного 

образования, в частности, явилась Концепция социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р [1]. Исходя из этого, развитие системы военного образования 

определялось приоритетной задачей и важным направлением деятельности 

Министерства обороны Российской Федерации, включающим подготовку, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных 

кадров, обеспечивающих обороноспособность государства.  

Методологической основой реформирования отечественного образования, в 

целом, и военного образования, в частности, являются тенденции его развития, 

позволяющие осуществить модернизацию с учетом специфики 

социокультурного развития современного российского общества и его 

перспектив.  

Основными тенденциями развития военного образования в современной 

социокультурной парадигме являются: фундаментализация, демократизация, 

гуманизация и гуманитаризация, интернационализация, интеграция, 

информатизация, стандартизация, методологизация, технологизация. 

Фундаментализация образования, основанная на идее единства мира, 

проявляющейся во всеобщей взаимосвязи неживого, живого и духовного, 

находит отражение в трактовке современной картины мира (концепция 

современного естествознания), дающей понимание мира, в котором живет 

человек, и его роли в этом мире. Фундаментализация образования предполагает 

mailto:vauuy@mail.ru
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органическую связь естественных, гуманитарных и технических наук, что 

находит отражение в моделях военных специалистов, образовательных 

программах, рабочих программах, учебниках и организации образовательного 

процесса военных учебных заведений. Фундаментализация образования, в 

целом, содействует развитию творческого мышления. 

Демократизация образования отражает многообразие образовательных 

систем, характер равных возможностей получения образования, сотрудничества 

преподавателя и обучающегося, открытость образовательных систем и их связь с 

общественностью, государственными ведомствами, предприятиями и 

организациями. 

Гуманизация образования характеризует процесс создания условий для 

самореализации и самоопределения личности обучающегося в пространстве 

современной культуры, создания в образовательной организации гуманитарной 

среды, способствующей раскрытию творческого потенциала личности, 

формированию ноосферного мышления, ценностных ориентаций и 

нравственных качеств с последующей их актуализацией в профессиональной и 

общественной деятельности. Критерии гуманизации образования: 

овладение общечеловеческими ценностями и способами деятельности, 

содержащимися в гуманитарном знании и культуре; 

• обязательное наличие углубленной языковой подготовки, при этом 

лингвистический модуль является составной частью всего комплекса 

гуманитаризации; 

• гуманитарные дисциплины в объеме изучаемых дисциплин должны 

составлять не менее 15–20% для негуманитарных учебных заведений; 

• устранение междисциплинарных разрывов, как по вертикали, так и по 

горизонтали; 

К основным положениям гуманизации и гуманитаризации могут быть 

отнесены: 

• комплексный подход к проблемам гуманизации образования, который 

предполагает поворот к целостному человеку и к целостному человеческому 

бытию; 

• гуманные технологии обучения и воспитания обучающихся; 

• обучение на границе гуманитарных и технических сфер (на границе живого 

и неживого, материального и духовного, биологии и техники, техники и 

экологии, технологии и общества); 

• междисциплинарность в образовании; 

• функционирование цикла социально-гуманитарных дисциплин как 

фундаментального, исходного, образовательного и системообразующего; 

• преодоление стереотипов мышления, утверждение гуманитарной культуры. 

Гуманитаризация образования предполагает усиление внимания к 

расширению номенклатуры учебных дисциплин гуманитарного цикла и 

одновременно обогащение естественнонаучных и технических дисциплин 

материалом, раскрывающим борьбу научных идей, человеческие судьбы ученых 

первооткрывателей, зависимость социально-экономического и научно-
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технического прогресса от личностных, нравственных, качеств человека, его 

творческих способностей. 

Гуманитаризация образования определяет формирование у обучающихся 

«человеческой» формы отношения к миру, собственной деятельности на основе 

расширения перечня гуманитарных дисциплин, интеграцию их содержания. Оба 

эти процесса (гуманизации и гуманитаризации) тождественны, дополняют друг 

друга и должны рассматриваться во взаимосвязи. 

Интернационализация образования предполагает включение различных 

международных направлений в преподавательскую, исследовательскую и 

управленческую деятельность образовательных организаций; а также 

мобильность, включающую разработку специальных международных программ, 

образовательных стандартов, обмен преподавателями и обучающимися. 

Интеграция образования на международном уровне, обусловлена 

вхождением России в Болонский образовательный процесс (2003 г.) и 

предполагает не только формальные показатели, но и вхождение страны в круг 

проблем мирового сообщества, усиление обмена всеми видами ресурсов как 

условия выживания и нового уровня организации жизнедеятельности. 

Интеграция образования, на основе междисциплинарных связей и 

интегративных курсов, содействует целостному видению явлений, ситуаций, 

проблем в процессе профессиональной подготовки, а также развитию творчества 

(интуиции)[2]. 

Информатизация образования отражает его компьютеризацию, 

персонализацию информации, компьютерную грамотность, информационную 

культуру. Применительно к образовательному процессу – это разработка и 

внедрение информационных технологий. Дальнейшее развитие информатизации 

военного образования взаимосвязано с развитием профессиональной психолого-

педагогической компетентности преподавателей как основы реализации 

современных образовательных концепций. Этот процесс предполагает: 

1. Повышение уровня подготовки обучающихся за счет создания в 

образовательной организации специальной профессионально-ориентированной 

обучающей среды, способствующей возникновению и развитию 

информационного взаимодействия между обучающимися и преподавателями на 

основе использования современных профессионально-ориентированных 

технологий. 

2. Выработку выпускником образовательной организации личностных 

качеств на основе компетенций, обеспечивающих успешное выполнение задач 

профессиональной деятельности и комфортное функционирование в условиях 

информационного общества, в котором информация становится решающим 

фактором высокой эффективности профессиональной деятельности. 

3. Особенности современных образовательных технологий необходимо 

требуют повышения уровня профессиональной психолого-педагогической 

компетенции преподавателей: умения диагностировать цели обучения и 

воспитания; в полном объеме знать научные основы учебной дисциплины; 

умения переструктурировать учебный материал с индуктивного изложения в 

логику индуктивно-дедуктивного проблемного изложения; умения моделировать 
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в образовательном процессе (в его целях, содержании, формах, методах и 

средствах обучения) профессиональную деятельность будущего специалиста; 

умения организовать самостоятельную работу обучающихся; умения свободно 

владеть активными методами и информационными средствами обучения; 

умения обеспечить благоприятный психологический климат; умения обеспечить 

сотрудничество преподавателя и обучающегося [3]. 

Одной из глобальных тенденций реформирования образования, как во всем 

мире, так и в отечественном образовании является его стандартизация, 

рассматривающаяся необходимым условием социального и профессионального 

взаимодействия. Стандартизация военного образования – это установление 

единых требований к результатам образовательной деятельности в однотипных 

военных учебных заведениях, не исключающее многообразия способов их 

достижения. Основными задачами стандартизации применительно к военному 

образованию являются: создание системы нормативной документации, 

отражающей современные требования к уровню и качеству военного 

образования; а также обеспечение контроля выполнения этих требований и 

правильности использования нормативной документации. 

Наряду с выделенными тенденциями также значимой представляется 

тенденция методологизации военного образования, предполагающая понимание 

обучающимися того, что профессиональное знание самостоятельно добывается 

посредством усвоения традиций методов научного исследования. 

Методологическая составляющая содержания военного профессионального 

образования продуктивнее тогда, когда подкрепляется историзацией (биографии 

ученых; исторические обзоры событий в конкретной военно-профессиональной 

области, отражающие социокультурный контекст эпохи; история становления 

научного военно-профессионального знания как процесс борьбы идей и т.д.). 

Технологизация образования характеризует точное инструментальное 

управление образовательным процессом и гарантированное достижение 

поставленных педагогических целей. Данная тенденция предполагает: большую 

определенность прогноза результатов и управления образовательным 

процессом; анализ и систематизацию на научной основе имеющегося 

педагогического опыта и его применение; создание благоприятных условий для 

личностно-профессионального развития; минимизацию влияния 

неблагоприятных обстоятельств на субъектов образовательного процесса; 

оптимальное использование имеющихся ресурсов. 

В целом, тенденции развития отечественного военного образования 

отражают направленность развития мирового информационного пространства и 

переорганизацию европейского образовательного пространства в 

компетентностной образовательной парадигме. 
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы организации 

самостоятельной деятельности арабских студентов эффективно влияющие на 

данный процесс. 
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самостоятельной деятельности, арабские студенты-будущие педагоги 

физической культуры. 

 

Модернизация российской системы высшего образования обозначила 

динамичное возрастание требований к содержанию образовательной 

деятельности вузов и, соответственно, к качеству профессиональной подготовки 

студентов, которое оценивается через такие показатели, как компетентность, 

самостоятельность, профессиональная ответственность, умение адаптироваться 

в быстро меняющихся производственных условиях. Внедрение и развитие 

многоуровневой системы подготовки бакалавров и магистров обусловило 

поиски новых моделей построения образовательного процесса и 

самостоятельной деятельности.  

Сокращение аудиторного времени, отводимого на изучение учебных 

предметов, привело к увеличению доли самостоятельной работы в учебном 

процессе. Это позволило студентам в первую очередь приобретать и 

вырабатывать в процессе самостоятельной деятельности значительный багаж 

знаний, навыков и умений, способность анализировать, осмысливать и 

оценивать современные события, факты, решать профессиональные задачи на 

основе единства теории и практики. Наряду с этим эффективность аудиторных 

занятий во многом зависит от умелой организации студентами своей 

самостоятельной познавательной деятельности.  

Особенно значима проблема организации самостоятельной деятельности 

арабских студентов, отличающейся своей неэффективностью: несмотря на 
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большие затраты времени, им не удается достичь высоких результатов в данном 

виде работы, что говорит об их неумении работать самостоятельно. Среди 

факторов, отрицательно влияющих на производительность самостоятельной 

деятельности студентов, является несформированность общих и специальных 

учебных умений, что выражается в привычке откладывать выполнение 

заданного объема на последний момент.  

На основе анализа научной литературы нами были выделены и 

проанализированы этапы самостоятельной деятельности арабских студентов-

будущих педагогов физической культуры имеющих свою специфику.  

Подготовительный этап позволяет выявить на учебных занятиях у 

студентов начальный уровень знаний и умений самостоятельной деятельности. 

Эффективной организации самостоятельной деятельности студента на данном 

этапе значительно способствует его самоопределение. Оно может 

рассматриваться с позиций выбора в проблемной ситуации либо как 

искусственно организуемый процесс выбора или смены форм и видов 

самостоятельной деятельности. В последнем случае, имеющийся у студентов ее 

опыт и нормы приходят в противоречие с новыми условиями.  

Самоопределение является личностным механизмом проявления и 

формирования самостоятельной образовательной деятельности студентов. В 

свою очередь, самоопределение детерминируется, регулируется и проявляется в 

виде различных функций, которые отражают соотношения конкретной личности 

с различными сторонами самостоятельной деятельности. В этой связи изучение 

и учет особенностей самоопределения студентов способствует пониманию 

процессов регуляции формирования способов и приемов осуществления 

самостоятельной деятельности, а также эффективному их использованию в 

практике обучения. 

Арабские студенты, занимаясь определенным видом спорта и достигнув в 

нем значительного успеха, на подготовительном этапе выполняют домашние 

задания, направленные на выявление у студентов знаний истории развития этого 

вида спорта, его современными направлениями, именами спортсменов, 

награжденных олимпийскими медалями и т.д.  

Подготовительный этап также может заключаться в выяснении у студентов 

информации о содержании их тренировочного процесса. Знаний о структуре 

соревновательной деятельности и подготовленности спортсмена, 

о закономерностях становления различных сторон спортивного мастерства и 

т.д. 

Воспроизводящий этап определяет способность студента осуществлять 

самостоятельную деятельность по строго заданному алгоритму. На данном этапе 

происходит формирование основных базовых навыков по усвоению учебных 

дисциплин и овладение навыками самостоятельной деятельности, поэтому он 

является ключевым этапом в ее организации. Его реализация осуществляется в 

начале первого курса и сводится к умению студента правильно изучать текст 

учебника, слушать и записывать лекции, воспринимать их и совершенствовать. 

Сюда также можно отнести навыки работы с научной литературой, правильное 
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ее конспектирование, выписывание основных понятий, ответов на поставленные 

вопросы, подготовку рефератов и выступлений с докладами.  

Воспроизводящий этап предполагает наличие у студента умения 

анализировать информацию, выделять главную идею; сравнивать положения 

источников с другими теоретическими материалами; самостоятельно отбирать и 

группировать факты; составлять развернутый план. Важным для этого этапа 

является обучение студентов составлению тезисов.  

Так, Кузнецова Т.Г., считает, что: могут быть использованы репродуктивные 

задания со следующим алгоритмом: а) чтение текста с выделением главной 

мысли; б) составление плана изучаемого текста, в соответствии с его 

содержанием; в) развернутое изложение каждого из пунктов плана в виде 

основных положений; г) проверка правильности выполнения работы (раскрытие 

всех основных положений источника в тезисах, отсутствие расхождений между 

формулировкой темы и ее раскрытием в тезисах) [1]. Реализация данного этапа 

направлена на формирование у студентов мотивации к самостоятельной 

деятельности, сознательности при ее выполнении. 

Конструктивный этап предполагает преобразование имеющихся знаний с 

целью применения известного способа деятельности в профессии. На этом этапе 

усвоенные алгоритмы решения воспроизводящих способов самостоятельной 

деятельности позволяют использовать эти алгоритмы в профессиональной 

деятельности. Данный этап обеспечивает непосредственный контакт субъекта с 

исследуемыми процессами, на этом уровне обязательными способами 

самостоятельной деятельности являются наблюдение. Эти формы деятельности 

предполагают предварительную организацию деятельности, обеспечивающую 

контроль за их протеканием (организационные и прогностические умения 

самостоятельной деятельности). На этом этапе формы самостоятельной 

деятельности выражаются в совокупности, экспериментальных исследований, 

анализа, синтеза и систематизации информации, составления сравнительных 

таблиц, логических схем, применения теоретических положений для 

аргументирования своей точки зрения, подготовки творческого отчета, реферата. 

На этом этапе происходит трансформация сформированных на предыдущем 

уровне способностях к воспроизведению и репродукции к способности к 

трансформации. Трансформация проявляется в практической деятельности с 

неизвестной проблемой. Данный этап образуют два подэтапа: 1) 

непосредственные наблюдения и эксперименты, результатом которых являются 

данные наблюдения; 2) познавательные процедуры, посредством которых 

осуществляется переход от данных наблюдения к эмпирическим зависимостям и 

фактам. 

Творческий этап способствует овладению новыми способами и приемами 

действий, решению задач по практическому применению знаний на основе 

самостоятельного поиска, предвидения, прогнозирования и результатов 

решений, и способов деятельности. 

На творческом этапе студенты в помощи преподавателя практически не 

нуждаются, это этап экспериментальной практики.  
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Предметная структура экспериментальной практики специфична в 

зависимости от направления подготовки специалиста и определяется ее 

содержанием. Независимо от направления подготовки специалиста 

экспериментальная практика рассматривается либо как взаимодействие 

объектов, протекающая по естественным законам, либо как искусственное, 

человеком организованное действие. Именно на этом этапе выделяются 

качественные отличия самостоятельной деятельности студентов различных 

направлений подготовки. Основные качественные отличия заложены в объекте и 

отношения самостоятельной деятельности.  

Заключительный этап нацелен на подведение итогов самостоятельной 

деятельности каждого студента после прохождения промежуточного и итогового 

тестирования по предмету или выполнения контрольных работ, сдачи зачета 

(экзамена). На основе итоговой оценки преподавателем даются развернутая 

характеристика их самостоятельной деятельности, оценка достигнутых учебных 

и научных результатов. С учетом итогов самостоятельной деятельности 

студентам может быть предложено исследование определенной проблемы в 

рамках курсового или дипломного проекта.  

Такая ситуация, к сожалению, не учитывает субъектность студента на 

заключительном этапе самостоятельной работы. Для ее исправления необходимо 

реализовать Я – концепцию через формирование умений самооценки.  

Полученный в самостоятельной деятельности совокупный образовательный 

продукт в виде прироста успешности и профессиональных достижений, требует 

серьезной самооценки студента, которая позволяет ему фиксировать не только 

уровень своих достижений на данный момент, но и сравнивать его с прежними 

успехами в самостоятельной деятельности, чему в значительной степени 

способствует профессиональная рефлексия. Она рассматривается учеными как 

способность и потребность осознавать свои состояния, сопоставлять задачи с 

самостоятельной деятельностью и достигнутыми результатами в ней с целью 

контроля, оценки, коррекции и совершенствования своей практики. 

Таким образом, самооценка в самостоятельной работе – это оценка 

личностью самой себя, своих возможностей в ней. Относясь к ядру личности, 

самооценка является важным регулятором ее самостоятельной деятельности и 

поведения. От самооценки зависят взаимоотношения студента с окружающими, 

его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам в 

самостоятельной деятельности. Тем самым самооценка влияет на ее 

эффективность и дальнейшее совершенствование.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что все выделенные нами этапы 

взаимосвязаны и каждый последующий включает в себя черты предыдущего и 

имеет особенные, отличающие его от предшествующего. А также и то, что 

студент не может выйти на новый этап, не усвоив знания предыдущих. 
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Аннотация: в статье рассматривается важная проблема получения 
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России в XIX веке. 
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Боеспособность армии государства, сама его политическая стабильность в 

тот или иной исторический период в значительной мере зависят от моральных 

качеств и профессионализма офицерского корпуса. Русские военные педагоги 

справедливо полагали, что важнейшим элементом подготовки офицеров 

является правовое образование и воспитание. В военно-учебных заведениях 

будущих командиров не только снабжали знаниями о законах, но старались 

привить им определённую идеологию: уважение к власти и её распоряжениям, 

осознание необходимости соблюдать нормы морали и законодательство, 

верность присяге и монархии, патриотизм и т.д. Соответствующие знания и 

взгляды прививались воспитанникам ещё в военно-учебных заведениях в XVIII 

веке, в том числе в сухопутном, морском, артиллерийском и инженерном 

корпусах. Профессиональная подготовка офицеров в России в специальных 

учебных заведениях началась при создании регулярной армии, но первоначально 

она касалась только специальных родов войск. Учебные заведения по 

подготовке общевойсковых офицеров появились лишь в конце первой трети 

XVIII века. Сама же система военно-учебных заведений сложилась в начале XIX 

века. 

Военно-учебные заведения, связанные с подготовкой офицеров, можно 

разделить на три группы: непосредственно готовящие офицеров (выпускающие 

своих воспитанников офицерами или с правами на офицерский чин; готовящие 

для поступления в заведения первой группы; занимающиеся повышением 

квалификации и переподготовкой лиц, уже имеющих офицерские чины. До 60-х 

гг. XIX в. учебные заведения двух первых групп представляли собой единое 

целое в лице кадетских корпусов, и лишь затем функциональное различие между 

тремя типами учебных заведений было твердо установлено. 

В XIX веке система военно-учебных заведений постоянно расширялась. 

Можно выделить два основных периода ее развития – до реформ 60-х гг. и после 

них, когда произошло принципиальное разделение военно-учебных заведений на 
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подготовительные и собственно военно-специальные, непосредственно 

выпускающие офицеров. До этого кадетские корпуса, принимая воспитанников в 

раннем возрасте, выпускали их уже офицерами. В первой половине XIX века 

офицеров выпускали кадетские корпуса, Военно-сиротский дом, Пажеский 

корпус, Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 

Дворянский полк, юнкерские школы, некоторые общегражданские учебные 

заведения и специальные военные училища (артиллерийское, инженерное, 

топографическое, юридическое). Своя система подготовки офицеров 

существовала на флоте.  

В начале XIX в. для всех военно-учебных заведений русской армии 

Военным министерством вводился единый учебный план и устанавливается 

общий порядок организации и устройства учебного процесса. Все предметы 

делились на три курса: приготовительный – длительностью 1 год, общий – 5 лет 

и специальный – 3 года. Помимо военных наук, в военно-учебных заведениях 

преподавались Закон Божий, русский язык и литература, немецкий и 

французский языки, математика, естественные науки, география, история, 

статистика, законоведение, чистописание, рисование и черчение [1]. 

Уставы всех военно-учебных заведений России в числе главных задач 

образования кадет ставили заботу о нравственности, так как на первом месте 

находилось воспитание честности, бескорыстия, справедливости, а также забота 

о физическом развитии воспитанников. В каждом уставе указывались 

педагогические средства, которые рекомендовалось применять в деле 

образования офицерских кадров. К поощрительным мерам устав относил 

следующие: оценку нравственного достоинства воспитанников числом баллов за 

поведение; производство лучших воспитанников в унтер-офицеры и 

фельдфебели, а по окончании курса награждение офицерскими чинами; 

занесение имен и фамилий отличившихся воспитанников при выпуске в особую 

книгу; выдачу похвальных листов, подарков, математических инструментов и 

т.д. Но особое значение, как свидетельствуют документы, придавалось 

применению системы наказаний, среди них: замечания и выговоры; стояние у 

классной доски или за штрафным столом; лишение права играть с товарищами и 

участвовать в прогулках; лишение одного или двух блюд за обедом; лишение 

права на отпуск; лишение темляка во время исполнения должности; арест на 

хлеб и воду; снятие погон; помещение имени виновного кадета на черную доску 

в классе; надевание серой, из толстого сукна куртки вместо кафтана; телесное 

наказание; выпуск из корпуса нижними чинами в армию. 

Большое внимание при подготовке офицерских кадров уделялось созданию 

надежного фундамента в образовании на основе православной религии, 

развитию нравственных сил личности, а именно: скромности и порядочности, а 

также совершенствованию исполнительских качеств. Налицо была попытка 

сузить спектр образования будущего офицера до минимума военных наук, 

некоторая непоследовательность в решении вопросов умственного развития, и 

прежде всего самостоятельности и критичности мышления. Это диктовалось 

классовыми соображениями и желанием правительства не допустить 

вольнодумства в офицерской среде, особенно после восстания декабристов в 
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1825 г. Преобладающей была тенденция, связанная с формальным подходом к 

организации военного образования, подготовкой «чисто военного специалиста», 

человека, знающего военное дело в рамках тех образцов и предписаний, которые 

спускались сверху. 

Одновременно со становлением системы военного образования в России все 

более существенной становилась проблема отбора и подготовки преподавателей 

для военных учебных заведений. Отметим, что тогда еще не существовало и 

самого понятия «преподаватель». Людей, призванных передавать свои знания 

учащимся, чаще называли мастерами и подмастерьями, чем учителями. 

Военно-профессиональное образование офицеров русской армии в этот 

период характеризуется направленностью учебно-воспитательного процесса на 

фундаментальные знания по правовым предметам и точным наукам, а также 

основательные теоретические и практические знания по специальным военным 

дисциплинам. На данном этапе происходит усиление индивидуализации 

процесса обучения по мере получения офицером среднего 

общеобразовательного, среднего специального и высшего военного образования, 

а также в учебные курсы и программы обучения вводятся наиболее 

приоритетные для данного вуза предметы и профессорско-преподавательский 

состав и обучаемые военно-учебного заведения сосредотачивают на них свои 

основные силы. 

Противоречия, присущие системе военного образования в первой четверти 

XIX века, можно было бы охарактеризовать так: наряду со значительным 

расширением сети военно-учебных заведений, их высокими нравственными 

целями, высокообразованными офицерами-воспитателями, передовыми 

методиками преподавания, стремлением значительно повысить качество 

общеобразовательной подготовки за счет увеличения числа гуманитарных 

дисциплин имели место неупорядоченность управления военной учебной 

системой, грубость нравов, сохранение телесных наказаний, изнуряющая 

строевая подготовка, нехватка учителей, учебников и т.п. Положение стало 

заметно улучшаться в системном плане во второй и третьей четвертях XIX века 

[2]. 

Структурно содержание преподаваемых кадетам общих для средних военно-

учебных заведений социально-гуманитарных дисциплин включало: закон 

Божий, русскую словесность, русский язык, иностранные языки (немецкий, 

французский), политические науки (историю, географию, законоведение, 

статистику), гимнастические искусства (гимнастику, фехтование, танцевание, 

верховую езду, плавание). Объем и содержание каждой дисциплины 

определялись программами, которые корректировались каждые 5-ь лет. В 

«Наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений» 

преподавателям рекомендовалось: «Все программы, конспекты и руководства 

тщательно приноровить к возрастам учащихся: детскому, отроческому, 

юношескому» [3].  

Итак, система военного образования в Российской империи в течение XIX 

века прошла несколько этапов. На первом этапе в конце первой трети XIX века 

расширяется сеть кадетских корпусов, как основное звено подготовки 
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общевойсковых офицерских кадров. В это же время зарождается деление на 

учебные заведения, непосредственно выпускающие офицеров, и заведения, 

осуществляющие первичную подготовку. 
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Современное общество идет по пути непрерывного развития. Важной 

частью такого развития является внедрение инноваций как в производственной, 

так и в непроизводственной сфере. Вектор инновационного развития 

государства задается необходимостью в конкурентоспособной экономике. В 

одном из своих выступлений в Торгово-промышленной палате В.В. Путин 

отметил: "В стране нужно повышать статус и престиж инноватора, 

изобретателя, в целом формировать новую инновационную культуру, если 

позволите выразиться таким образом, - создавать моду на креатив". Такие 

заявления главы государства указывают на необходимость формирования 

творческой среды, в которой человек имел бы возможность создавать и 

внедрять свои инновационные идеи и проекты.  

На современном этапе в России возникает потребность в разработке и 

внедрении инновационных технологий, в производстве собственной 

инновационной продукции. Для изобретения и внедрения инноваций нужны 

грамотные, творческие, креативные люди, которые могут решать поставленные 

перед ними задачи. Огромная роль в этом вопросе отводится обучению 
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учащихся изобретательству еще со школьной скамьи. Именно школьники, 

получив достойную подготовку, являются тем потенциалом, который будет 

двигать экономику страны вперед и создавать новые "прорывные технологии". 

Некоторые из наиболее перспективных инновационных идей рождаются на 

стыке естественнонаучного и технологического образования, объединяя знания 

различных научных отраслей. 

Такая работа ведется по всему миру и с каждым годом становится все более 

актуальной. Так, на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных 

технологий 2018, директор НИЦ «Курчатовский институт» М.В. Ковальчук 

отметил, что мы должны перейти к созданию приборов и технологий, которые 

будут копировать природу. Разработка такого рода проектов невозможна без 

задействования связи естественнонаучного и технологического образования. 

Грамотная организация и реализация такого рода связей на наш взгляд является 

важной задачей. 

Природная среда обладает огромным потенциалом для изобретательства. 

Человек может «подсмотреть» у природы очень многое. Отыскав, пронаблюдав 

и изучив определенный объект или явление, можно перенести его структуру и 

принцип действия непосредственно в техническую сферу и получить конкретное 

изобретательское решение. Опыт таких работ уже имеется. Существует 

множество примеров, когда изобретатели использовали «природные идеи» и 

создавали на их основе изобретения. Так, к примеру, была разработана 

текстильная застежка-липучка, аналогом которой послужило растение «Лопух 

большой». Изучая полет птиц, была открыта подъемная сила крыла, которая 

используется в авиации. В настоящее время существует наука, которая ставит 

своей целью перенесение природных «изобретений» в изобретения технические 

- бионика. 

Пути реализации межпредметных связей могут быть различными: 

согласованность программ и учебников различных дисциплин, работа с 

раздаточным материалом, демонстрация учебных фильмов и т.д. Многие авторы 

[1,2,4] отмечают важность задач с межпредметным содержанием, для решения 

которых от обучающего требуется задействовать знания различных научных 

дисциплин. 

Одним из путей реализации межпредметных связей между 

естественнонаучным и технологическим образованием является учебная 

экскурсия. Роль экскурсии такого рода показана в работе Кармы А.Е. [4]. Но 

автор делает акцент на школьную программу и возможности экскурсии в 

школьном обучении. Мы же хотим показать возможности учебной экскурсии 

при обучении изобретательству в условиях дополнительного технологического 

образования. 

В педагогической науке многие ученые внесли вклад в развитие экскурсий 

как формы обучения. Роль экскурсионной деятельности в образовании 

определена в исследованиях Л.Ю. Гордина, Е.Н. Медынского, А.И. Пискунова, 

М.Ф. Шабаевой, и др. Так Ю.К. Бабанский понимает учебную экскурсию как 

форму организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения, а также 

изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях. 
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В.А. Сластенин рассматривает экскурсию как специфическое учебно-

воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной 

образовательной или воспитательной целью в природу, на предприятие, в музей, 

и т.п. [6] 

Действительно, экскурсия является специфической формой обучения, 

которая позволяет включить ребенка в окружающую его среду, познакомить с 

природными объектами, которые в свою очередь могут выступать как 

изобретательский ресурс в процессе творческой технической деятельности 

учащегося. 

Среди основных задач экскурсии при обучении изобретательству 

выступают: 

1. Способствование обнаружению объектов, на основе которых может быть 

найдено изобретательское решение. 

2. Повышение мотивационного потенциала изобретательской деятельности 

через включение ребенка в среду, имеющую потенциальные изобретательские 

решения. 

3. Организация процесса усвоения практических навыков самостоятельного 

наблюдения и анализа объектов и явлений природы. 

Экскурсия в природу при обучении изобретательству подчиняется общим 

методическим особенностям. На наш взгляд наиболее оптимально структура 

экскурсии раскрывается П.И. Пидкасистым, который выделяет три блока: [5] 

• подготовку экскурсии; 

• выход (выезд) учащихся к изучаемым объектам; 

• обработку материалов экскурсии и подведение ее итогов. 

Проведение экскурсии при обучении изобретательству требует большой 

предварительной подготовки. Так как в основу такого метода обучения 

изобретательству кладется идея о перенесении объектов и явлений, их 

структуры и принципов действия из природы в техническую среду, то главными 

методами работы будут являться такие, которые представляют собой поиск и 

применение различного рода аналогий. В течение всего учебного процесса 

обучающиеся изучают методики активизации поиска решений творческих задач, 

такие как «Поиск аналогов», «Синектика», учатся ими пользоваться, изучают 

уже имеющиеся изобретения, которые были заимствованы в природной среде. 

Важно отметить, что учебная экскурсия не обязательно направлена на 

создание объективной новизны, в основу экскурсии может закладываться уже 

изобретенный объект, но для школьника он будет обладать субъективной 

новизной и показывать возможности использования природной среды в 

изобретательской деятельности. 

Непосредственно перед проведением экскурсии педагог проводит 

актуализацию знаний школьников по изученным методикам активизации поиска 

решения творческих задач. Затем перед детьми ставится определенная задача. 

Например, при проведении обучающей экскурсии, в процессе которой дети 

знакомились с появлением застежки-липучки. Задание выглядело следующим 

образом: «Наша повседневная одежда имеет разные виды застежек: пуговицы, 

молнии, шнурки и завязки. Застежки имеют свои недостатки, пуговицы 
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отрываются, молнии расходятся и зажевывают ткань, шнурки развязываются, 

запутываются и т.д. Разработайте удобную в пользовании застежку для одежды, 

взяв за аналог соцветие растения «Лопух большой» (репейник)». 

Важным является то, что в процессе проведения экскурсии дети должны 

четко понимать, на что им нужно обратить внимание и, что они должны увидеть. 

В связи с этим школьникам даются определенные задания:  

1. найдите растение «Лопух большой» (репейник). 

2. из каких частей он состоит? 

3. какая часть растения может подойти для нашей цели? 

4. сорвите одно соцветие репейника и попробуйте прикрепить его к своей 

одежде. 

5. к любой одежде соцветие репейника может прикрепиться? 

6. внимательно рассмотрите соцветие репейника, что позволяет ему 

цепляться к одежде? 

7. соберите несколько соцветий репейника и возьмите с собой. 

После экскурсии, в кабинете, организуется круглый стол, на котором 

подводятся итоги и обсуждаются возникшие в ходе экскурсии вопросы. На 

круглом столе детям даются новые задания:  

1. с помощью лупы рассмотрите соцветие репейника. 

2. каково его строение? 

3. с помощью чего соцветие репейника цепляется к одежде? 

4. каким образом можно использовать изученное соцветие репейника для 

решения поставленной задачи? 

Вслед за выполнением заданий педагогом организуется общая дискуссия, в 

ходе которой детьми предлагаются способы решения первоначальной проблемы. 

После того, как детьми было определено решение проблемы, начинается 

работа по созданию эскиза, а затем модели изобретенного изделия. 

Подводя итоги, следует сказать, что: 

1. обучение изобретательству и реализация межпредметных связей в этом 

процессе является актуальной задачей современного образования, так как в 

стране существует необходимость в разработке и внедрении инновационных 

технологий и продукции, которые должны обеспечить экономическое развитие 

государства;  

2. использование экскурсии дает школьникам возможность найти 

конкретное изобретательское решение в окружающей их природе и перенести 

его в технику; 

3. одним из важных результатов проведения такой работы является умение 

обучающихся без помощи педагога замечать вокруг себя объекты и явления 

природы, анализировать их с точки зрения использования в технической сфере и 

переносить принцип действия в технику. 
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На фоне процессов глобализации и интеграции мирового образовательного 

пространства назрела острая необходимость в сохранении и совершенствовании 

этнонациональных систем образования, которые имеют широкие возможности 

для обучения и воспитания подрастающего поколения, а также самобытную 

специфику и уникальные традиции. Русская народная культура как 

этнопедагогический феномен выступает главным ориентиром и вектором 

развития современной национальной культурно-образовательной политики. На 

высшую школу как важнейший социальный институт возложена ответственная 

роль трансляции этнокультурных ценностей, грамотной реализации 

педагогического потенциала русской народной культуры в образовательном 

процессе. Интериоризация этнокультурных ценностей студентами тесным 

образом связана с межкультурным общением, формирование которого на основе 
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педагогического потенциала русской культуры является одним из приоритетных 

направлений современной педагогики. 

Согласно основным документам, которые определяют стратегию развития 

современного образования, содержанием межкультурного общения личности 

являются ценности, заложенные в культуре и ее традициях. В Законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, 2012) определены цели 

современного образования, среди которых – формирование межкультурной 

компетенции [1]. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», определяющей методологическую основу ФГОС, 

подчеркивается ведущая роль высшей школы в раскрытии способностей к 

межкультурной коммуникации, подготовке студентов к жизни в современной 

социокультурной среде. Акцент делается на укреплении и расширении 

ценностно-смысловой сферы личности, усвоении студентами базовых 

национальных ценностей. В «Фундаментальном ядре содержания общего 

образования» сказано׃ «Процесс образования должен пониматься не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных, 

культурных и других ценностей». В связи с этим актуальной становится 

проблема формирования межкультурного общения на основе педагогического 

потенциала русской культуры, которая является важнейшим фактором 

нравственно-эмоционального воздействия на личность. 

Русская культура как основа всей русской культуры в контексте 

социокультурной модернизации образования обретает новое звучание и требует 

глубокого осмысления с позиций педагогической науки и практики. 

Эффективное реформирование отечественного образования не представляется 

возможным без внедрения в учебно-воспитательный процесс высшей школы 

этнокультурного компонента как системообразующего и играющего важнейшую 

роль в творческом развитии личности. Понимание сложившейся кризисной 

ситуации в культурно-образовательной сфере привело к созданию проекта 

«Основы государственной культурной политики», в котором отмечается, что 

«государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей 

общественной миссии культуры как инструмента передачи новым поколениям 

свода нравственных, моральных, этнических ценностей, составляющих основу 

национальной самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной 

деятельности закладывают в человеке базовые нравственные ориентиры׃ 

уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов и 

позволяют раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека [2,3]. 

Государственная культурная политика основывается на признании 

огромного воспитательного и просветительского потенциала культуры и 

необходимости его максимального использования в процессе формирования 

личности». Содержание государственной культурно-образовательной политики 

определяется созданием и динамичным развитием системы воспитания и 

просвещения обучающихся на основе традиционных, нравственных и 

этнокультурных ценностей, гражданской ответственности и патриотизма 



118 

посредством освоения богатейшего исторического наследия своей страны, 

развития творческих способностей личности, способностей к художественно-

эстетическому и эмоционально-нравственному восприятию мира, приобщения к 

различным видам культурной деятельности. 

Для более глубокого понимания важности реализации педагогического 

потенциала русской культуры в процессе формирования межкультурного 

общения китайских студентов по международной торговле обратимся к истории 

возникновения и трактовкам ключевого понятия. Термин «культура» (от лат. – 

возделывание, развитие, воспитание, образование, почитание) имеет огромное 

множество определений в зависимости от контекста, в котором данный термин 

рассматривается. Анализ научной литературы позволил выделить основные 

дефиниции [4;5]. 

Во-первых, под культурой ученые понимают совершенствование телесно-

душевно-духовных сил, способностей личности, а также степень их развития; 

соответственно различают культуру души и духовную культуру. 

Во-вторых, в исследованиях культура предстает как совокупность 

материальных и духовных достояний, выраженных в исторически достигнутом 

уровне развития общества и человека, воплощенных в результатах продуктивной 

деятельности.  

В-третьих, исследователи трактуют понятие культуры как локализованное в 

пространстве и времени социально-историческое образование, которое 

специфицируется по историческим типам или по этническим, континентальным, 

региональным характеристикам общества. В широком смысле, отмеченном Д. 

Вико, культура – это то, что совершается человеком, в отличие от того, что 

совершается природой. Культура, будучи «второй природой» человека, 

понимается учеными как некий глобальный социорегулятивный механизм 

адаптации человека и общества к условиям природного и социального 

окружения (П.Г. Богатырев, Э.С. Маркарян). 

Как мы видим, уже в самом понятии «культура» сосредоточено некое 

начало, которое противостоит природным процессам и явлениям, т. е. культура – 

это другая природа, созданная человеком. В исследованиях под культурой в 

целом, и под народной культурой в частности, понимается совокупность лучших 

творений человеческого духа, высших духовных и материальных ценностей, 

созданных человеком (М.А. Некрасова). Народная культура как способ бытия 

человека в единстве смыслов, деятельности и общения обращала на себя 

внимание русских ученых-педагогов, философов (В.В. Зеньковский, П.Ф. 

Каптерев, В.С. Соловьев, К.Д. Ушинский). Например, К.Д. Ушинский в своих 

работах подчеркивал идею народности в воспитании, которая оказала ключевое 

влияние на дальнейшее развитие отечественной педагогической мысли. В трудах 

Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, П.А. Флоренского доказано, что в русской культуре 

аккумулируется духовное начало человека, что дает основание для становления 

и развития его духовной жизни. Традиционная народная культура изучается как 

многофункциональная система и комплексный феномен в различных областях 

знаний (Е.П. Белинская, А.В. Захаров, Н.Г. Михайлова, А.Ф. Некрылова, Т.Г. 

Стефаненко и др.). Современные исследователи определяют традиционную 
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народную культуру как аксиологическую традицию, отмечая неразрывную связь 

ценностно-смыслового ядра, образующих средств, форм и образцов, 

особенностей коммуникации и деятельности (М.В. Захарченко). Во многих 

исследованиях прослеживается прочная связь ценностного содержания народной 

культуры с ее образцами, артефактами, формами деятельности и общения, 

закрепленными в традиции (Г.М. Баринова, А.А. Григорьева, А.Б. Измайлова, 

Э.И. Сокольникова и др.). 

Целостное понятие «русская культура» включает различные сословные 

составляющие, которые связаны с крестьянским, ремесленным, купеческим, 

духовным, дворянским и др. сословиями. Наряду с этим крестьянство издревле 

питало своими ресурсами все сословия, т.к. являлось основным для огромной 

аграрной страны. Следовательно, первоосновой русской народной культуры 

является исконная традиционная крестьянская культура, т.е. культура 

трудящегося и трудолюбивого, деятельного сословия, в генетическом 

ментальном коде которого бережно хранились и передавались бесценные знания 

о мироздании, его структуре, законах бытия и развития мира. Русская культура 

(этническая) является исходным базисом национальной культуры, богатство 

которой преумножается на основе развития литературы и искусства, науки и 

философии, социально-политического и технологического устройства мира. 

Основополагающим компонентом народной культуры выступает «душа народа» 

(национальный характер, или психический склад этноса), обусловливающая 

самобытность и патриотическую привязанность к истории своей Родины. 

Русская культура, являясь динамичным, непрерывно развивающимся 

явлением, способна постоянно воспроизводить и совершенствовать свои базовые 

образцы. Традиции (от лат. traditio – передача)как элементы социокультурного 

наследия передаются от поколения к поколению и сохраняются в этнической 

общности в течение длительного времени. Традиции русской народной 

культуры, обусловленные спецификой русского образа жизни мироощущения, 

творческой культурно-исторической деятельностью народа, являются особым 

механизмом, обеспечивающим устойчивость в сохранении и развитии культуры, 

способом коллективной аккумуляции социального опыта этноса, и охватывают 

совокупность духовных и материальных ценностей, находя выражение в 

элементах этнокультурного наследия. 

Народная культура онтологически характеризуется консерватизмом данного 

этнокультурного наследия, которое понимается как определённый медиативный 

ментально-материальный культурный слой, необходимый народной культуре 

для организации жизни, воспроизводства и развития. Наряду с развитием 

русской народной культуры происходит и развитие этнокультурного образа, 

воспитательного идеала, который меняется вместе с культурой, будучи её 

неотъемлемой частью.  

Традиционность русской культуры включает два аспекта: первый связан с 

ориентацией на сохранение «корней», архаичностью образов произведений, 

форм и методов культуры, а также устойчивостью их сохранения и 

преемственности в освоении (М.В. Василенко, Т.М. Разина и др.); второй – с 

прогрессивной творческой функцией традиций, стимулирующей развитие 
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культуры и связанной с настоящим и будущим (В.С. Воронов, М.А. Некрасова, 

А.Б. Салтыков и др.). Русская культура как духовно-творческий феномен 

формируется и воспроизводится во внутреннем мире личности, опредмечивается 

во внешнем материальном мире в виде различных этнокультурных ценностных 

артефактов. В ней обнаруживаются устойчивые инварианты, выступающие в 

качестве кочующих сюжетов (Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский, В.Е. Гусев, К. 

Леви-Стросс, В.Я. Пропп). Этнохудожественные традиции, отличающиеся яркой 

образностью, самобытностью, специфическим этническим колоритом, содержат 

в себе символический круг глубоких философских смыслов, отношений и 

архетипов, методов творчества. Актуализация данных традиций в творчестве 

подростка связана с воспроизведением в произведении искусства образов, 

персонажей, орнаментальных мотивов русской народной культуры. 

По своей глубинной сущности русская культура есть развёрнутое во 

времени/пространстве самоосуществление человека как родового существа, его 

бытия, творчества и поиска высших смыслов. Аксиологическая природа 

народной культуры обусловлена прочными внутренними связями ценностного 

содержания с её образцами, артефактами, образующими средствами, формами 

деятельности и коммуникации, закреплёнными в традиции (Г.М. Баринова, М.В. 

Захарченко, А.Б. Измайлова). Данная природа раскрывается через 

основополагающие ценности, которые конкретизируются в идеалах, целях 

деятельности, обусловливают различные способы мировосприятия, находят 

выражение в системах норм и воплощаются в этнокультурных традициях.  

Структура народной культуры как аксиологической традиции содержит три 

элемента: ценностно-смысловое ядро (область, связанная с ценностно-

смысловыми доминантами, онтологическими интуициями и картиной мира 

народной культуры), образующий пояс (нарратив и ритуал (совокупность 

образующих средств), позволяющие в деятельности и общении событийного 

сообщества воспроизводить ценности и смыслы) и её явления (образцы 

традиционных действий и коммуникации). 

Наиболее полно природа русской культуры может быть раскрыта через 

характеристику её функций. В контексте социологических исследований учёные 

выделяют следующие функции народной культуры: производство знаний, норм, 

ценностей, значений, их распространение; регуляция общественных 

потребностей, интересов, настроений; воспроизводство этнокультурных 

ценностей; коммуникативная функция, обеспечивающая взаимодействие между 

субъектами деятельности; социализация человека через создание структуры 

отношений, опосредованных культурными компонентами.  

Также среди функций русской культуры выделяются: утилитарно-бытовая, 

декоративно-художественная, религиозно-магическая, коммерческая, 

воспитательная, эстетическая, мотивационная, операциональная, инкультурная, 

информационная, сигнификативная, суггесторнативная.  

К. Б. Соколов называет в качестве основополагающей функции народной 

культуры – утверждение определённой картины мира. Русская культура, являясь 

уникальной «формой бытия, образующейся человеческой деятельностью» (М.С. 
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Каган), и особым типом социокультурной памяти, выполняет функцию 

трансляции духовного, социального и творческого опыта народа. 

Таким образом, культурно-образовательная политика России направлена на 

активное включение в учебно-воспитательный процесс вуза этнокультурного 

компонента, в который входят нормы, ценности, традиции и смыслы, присущие 

русскому народу, способствующие формированию высоконравственной, 

ответственной, самостоятельно мыслящей и творческой личности. Функция 

современного вузовского образования заключается не только в дальнейшей 

социализации и обучении студентов, но и помощи в его профессиональном 

самоопределении, поиске своего Я, становлении высоконравственного 

гражданина России, патриота с устойчивой гармонично структурированной 

системой ценностей, в центре которой в качестве смыслообразующего ядра 

находятся этнокультурные ценности. Отказ от этнокультурных ценностей может 

привести не только к падению общей нравственности и духовности общества, но 

и к глубокому морально-нравственному кризису нации, ее обезличиванию, 

потере своей этнической идентичности и исторических корней. 

Проведенные нами анализ и систематизация научных знаний в области 

русской культуры позволили сделать следующие выводы׃ русская культура 

является сложно структурированной системой духовных и материальных 

ценностей русского народа, а также практикуемых данной этнической группой 

основных способов, видов и форм взаимодействия с природой и социумом; она 

универсальна, нормирует и определяет все аспекты жизнедеятельности 

общества, проявляясь в нормах и образцах поведения, традициях народа, 

ритуально-обрядовой системе; это целостное образование, которое находит 

выражение в различных современных направлениях творческой деятельности. 

Русская культура как этнопедагогический феномен является реально 

существующим, постоянно развивающимся, динамичным явлением, которое 

оказывает серьезное влияние на формирования межкультурного общения 

китайских студентов в образовательном процессе вуза. В контексте нашего 

исследования под педагогическим потенциалом русской культуры мы понимаем 

сложноорганизованную систему различных параметров (нормы и смыслы; 

традиции; система принципов; средства художественно-образной 

выразительности русской народной культуры; система духовно-нравственных, 

этнокультурных и общечеловеческих ценностей, которая сложилась в русской 

культуре), присущих народной культуре, действие которых актуально или может 

быть актуализировано в специально созданных условиях и при наличии 

определенных факторов для достижения поставленных педагогических целей.  

Таким образом, педагогический потенциал русской культуры 

характеризуется как комплексный феномен, в структуре которого выделяются 

следующие компоненты [5]׃  

а) обучающий – обеспечивает получение студентами глубоких знаний в 

сфере русской культуры, искусства; освоение компетенций, необходимых для 

межкультурного общения;  
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б) развивающий – направлен на постоянное совершенствование различных 

сфер деятельности студента, межкультурной коммуникации в частности, а также 

личностных качеств китайских студентов по международной торговле;  

в) воспитывающий – обеспечивает китайским студентам духовно-

нравственные, волевые и коммуникативные качества, направлен на 

формирование национального самосознания студентов, способствует этнической 

идентификации личности, что важно для осознания студентами своей 

принадлежности к данной этнической группе;  

г) ценностно-нормативный – обеспечивает формирование определенного 

мировоззрения китайских студентов, ценностного отношения к окружающей 

действительности и культурному наследию своей Родины и других стран, 

моделей поведения в обществе, своей стране, мультикультурном пространстве 

всего мира. 
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Аннотация: в статье рассматриваются требования к профессиональным 

качествам педагога в соответствии с профессиональным стандартом, 

описывается проблема формирования профессиональных качеств по И.Ф. 

Каптереву, по А.К. Марковой, по Л.М. Митиной, выявляются пять уровней 

развития профессиональных педагогических умений, предложено определение 

личностно-профессиональных качеств по В.А. Сластениным. 

Ключевые слова: педагогические умения, профессионализм педагога, 

смыслообразующая доминанта. 

 

Современное Российское педагогическое образование характеризуется 

обновлением всех его аспектов, отражающих изменения в науке, технике и 

культуре, ориентированных на использование достижений информатизации 

общества и развития новых наукоёмких технологий. Модернизация в сфере 

высшего образования отражает интеграцию России в мировое образовательное 

пространство и направлено на создание оптимальных условий для 

формирования целостной личности учителя. Принятая «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

предполагает реализацию личностного потенциала педагога и ориентацию его на 

формирование целостной картины мира с её нормами, идеалами, ценностями, 

которые выступают в качестве ориентиров и регуляторов человеческих 

отношений. В соответствии с принятым ФГОС ВО к будущим учителям 

представляются высокие требования. В стремительно изменяющемся мире 

главным профессиональным качеством педагога должна быть постоянная 

готовность демонстрировать своим ученикам умение учиться. Мобильность, 

открытость к переменам, способность к нестандартным действиям, проявление 

творчества, ответственности и самостоятельности в принятии решений – все эти 

качества успешного профессионала в полной мере должны быть свойственны и 

педагогу. Обретение перечисленных качеств требует расширения пространства 

для педагогического творчества. Деятельность педагога должна быть отделена 

от мелочной рутины, освобождена от тотального контроля извне. Имеющиеся на 

сегодняшний день громоздкие должностные инструкции и квалификационные 

характеристики, сдерживающие инициативу педагога, сковывающие его 

формальными рамками и требованиями (например, предписывающими 

обязательное составление образовательных программ), дополнительными 

функциональными обязанностями, которые отвлекают учителя от 

непосредственной работы с детьми, не соответствуют новым веяниям времени.  
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На смену морально устаревшим документам, регламентировавшим до сих 

пор деятельность учителя, должен прийти профессиональный стандарт педагога, 

который призван прежде всего раскрепостить педагогических работников, дать 

им новый импульс к личностному развитию. 

Профессиональный стандарт педагога – это открытый документ, который 

допускает возможность его дополнения и расширения. Изменения, 

происходящие в мире, особенности подрастающего современного поколения, 

выдвигают новые требования к профессиональной квалификации учителя. 

Введение нового профессионального стандарта педагога неизбежно повлечет за 

собой изменения в стандартах его подготовки в высшей школе и переподготовки 

в центрах повышения квалификации. Наделяя педагога большей свободой, 

профессиональный стандарт в то же время повышает его ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности, предъявляет повышенные 

требования к квалификации учителя, предлагает новые критерии ее оценивания. 

Требования, выдвигаемые стандартом к личностным качествам педагога, 

неотделимы от требований к таким его профессиональным компетенциям, как 

готовность обучать всех детей без исключения, вне зависимости от их 

способностей, склонностей, ограниченных возможностей, особенностей 

развития.  

ФГОС ВО к современному учителю предъявляет следующие требования: 

 обеспечивать создание условий для успешной деятельности, 

позитивной мотивации и самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации посредством 

использования современных информационно-поисковых технологий и 

анализировать полученные сведения; 

 разрабатывать программы учебных предметов (курсов) и 

соответствующие дидактические и методические материалы, выбирать 

учебную и учебно-методическую литературу, подбирать и 

рекомендовать учащимся дополнительные источники информации, в 

частности интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфические образовательные потребности учащихся (включая 

личностные, национальные, региональные, этнокультурные), в том числе 

одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организовывать для обучающихся учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность и сопровождать ее (включая выполнение 

школьниками индивидуальных проектов); 

 осуществлять в соответствии с требованиями Стандарта 

педагогическое оценивание деятельности обучающихся, в том числе: 

проводить стартовую и промежуточную диагностику, внутришкольный 

мониторинг, давать комплексную оценку способностей обучающихся к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

использовать стандартизированные и нестандартизированные виды работ; 
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 реализовывать возможности информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе в ходе реализации дистанционного образования), 

работать с электронными таблицами, текстовыми редакторами, 

браузерами, электронной почтой, мультимедийным оборудованием и т.д. 
Согласно современным требованиям системы образования, учитель должен: 

демонстрировать знание предмета и программы обучения; уметь планировать 

учебную деятельность, проводить уроки, анализировать их эффективность 

(осуществлять самоанализ уроков); владеть методами и средствами обучения, 

использовать формы занятий, выходящие за рамки урочной деятельности: 

полевая практика, лабораторные эксперименты и т.п.; использовать 

разнообразные подходы к обучению, в том числе специальные, обеспечивающие 

включение всех учащихся в образовательный процесс: одаренных учеников, 

детей со специальными потребностями в образовании; школьников, для которых 

русский язык не родной; а также тех, кто имеет ограниченные возможности 

здоровья, и др.; уметь объективно оценивать знания и умения учащихся 

посредством использования разных форм и методов контроля; уметь 

организовывать воспитательную работу с учетом индивидуальных, 

половозрастных и культурных особенностей детей; уметь конструктивно 

взаимодействовать (сотрудничать) с другими субъектами образовательного 

процесса при решении воспитательных задач (в процессе духовно-нравственного 

развития обучающихся); уметь анализировать реальное положение дел в группе 

детей, поддерживать в коллективе класса дружелюбную, позитивную, деловую 

атмосферу; уметь защищать интересы и достоинство обучающихся, помогать 

тем, кто оказался в конфликтной ситуации или в неблагоприятных условиях. 

Проследим историю развития и взаимодействия личностно-

профессиональных качеств учителя в контексте интегративно-личностного 

подхода здоровьесберегающей среды. Суть интегративно-личностного подхода, 

важнейшее свойство которого состоит в степени знания педагогом 

преподаваемого им предмета, в уровне научной подготовки учителя по своей 

специальности, и по смежным дисциплинам, в общем уровне культуры и 

образованности учителя, а также в знании педагогом методологии своего 

предмета, умении примененять общие дидактические принципы и в знании 

особенностей детской натуры, с которой постоянно приходится иметь дело 

учителю. Второе свойство имеет субъективный характер и «заключается в 

преподавательском искусстве, в личном педагогическом таланте и творчестве» 

[2]. Последнее свойство содержит в себе педагогический такт, педагогическое 

искусство и педагогическую самостоятельность.  

Учитель должен сам стремиться к постоянному совершенствованию своей 

личности, творческому поиску и созидательству. 

Помимо этого, П. Ф. Каптерев отмечает, что учитель должен обладать не 

только специальными или «умственными свойствами», но и нравственно-

волевыми, к которым известный педагог относит чуткость (особенно по 

отношению к слабым ученикам), беспристрастность (объективность), стойкость, 

внимательность, выдержку, подлинную любовь к детям, справедливость, 

добросовестность. Ученый также указывает на то, что необходимо различать 
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любовь к детям и любовь к профессии учителя: можно очень любить детей, но 

при этом быть плохим профессионалом; а можно, наоборот, быть прекрасным 

специалистом, не испытывая при этом особого расположения к детям [2]. 

Профессионализм учителя, таким образом, составляет единство любви к 

детям и к выбранной профессии. 

В рамках педагогической психологии в начале ХХ века начинает 

постепенно оформляться проблема определения важных 

профессиональных качеств учителя. И в решении данной проблемы идеи 

П. Ф. Каптерева о вышеуказанных свойствах педагога явились первой 

попыткой систематизации и структуризации искомых характеристик. 

Педагогом были выделены объективные и субъективные свойства и 

факторы профессионально важных качеств учителя, и в общем виде 

иерархия выделенных ученым качеств может быть представлена следующим 

образом (рис. 2.1): 

 

 
Рисунок 1 - Иерархия качеств педагога (по П. Ф. Каптереву) 

 

На сегодняшний день предметом специального теоретического и 

эмпирического изучения в отечественной педагогической психологии стала 

проблема изучения субъектных свойств педагога, определяющих эффективность 

его профессиональной деятельности (в трудах Н.В. Кузьминой и ее школы, А.К. 

Марковой, С.В. Кондратьевой, В.А. Кан-Калика, Л.М. Митиной и др.). 

Проведенные исследования и накопленный теоретический материал по данной 

проблеме позволяет представить общую структуру субъектных свойств 

педагога. 

С точки зрения А.К. Марковой, структура субъектных свойств учителя 

может содержать в себе следующие характеристики (таблица 2.1): 

 

Таблица 1 – Структура субъективных свойств учителя 
Объективные характеристики Субъективные характеристики 

Профессиональные, 

психологические, 

педагогические 

знания 

Профессиональные 

умения 

Профессиональные, 

психологические 

позиции, установки 

Личностные 

особенности 

Свойства учителя 

Специальные Личностные 

Объективные 

(научная подготовка 

учителя) 

Субъективные 

(личный учительский 

талант) 

Нравственно-волевые 

качества 
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Сравнивая структуры субъективных свойств педагога, предложенные Н.В. 

Кузьминой и А.К. Марковой, мы находим отличия: в последней структуре не 

выделен блок способностей и несколько по-иному представлено понятие 

«компетентность». Так, если, по мнению Н.В. Кузьминой, компетентность – это 

«фактор, рядоположенный с другими факторами деятельности, то в концепции 

А.К. Марковой профессиональная компетентность – родовое понятие, которое 

включает в себя субъективные свойства, «обеспечивающие эффективность 

профессиональной деятельности» [3]. 

С точки зрения А. К. Марковой, профессиональная компетенция учителя 

реализуется с помощью пяти блоков, составляющих разные стороны мастерства 

педагога: высокий уровень педагогической деятельности, реализацию 

педагогического общения с учащимися, личностную самореализацию педагога, 

высокие показатели воспитанности и обученности школьников [3]. 

В рамках данного подхода можно выделить важное преимущество: 

выделенные характеристики профессиональной компетентности педагога 

соотносятся с тремя сторонами учительского труда: его технологией – 

собственно педагогической деятельностью, педагогическим общением и 

личностью учителя.  

Во-первых, этот факт позволяет А.К. Марковой описать учителя как 

субъекта педагогического труда (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2 - Учитель как субъект педагогического труда (по А.К. Марковой) 

 

Во-вторых, это дает возможность операционализировать рассмотренные 

педагогические субъективные свойства при использовании их модульного 

представления. 

В-третьих, рассмотрение А. К. Марковой профессиональной компетентности 

в ее деятельностном компоненте (умениях) дало основание для выделения 

одиннадцати групп умений, являющихся важными для всех видов 

педагогической деятельности. 

Л.М. Митина описала модель личности учителя с помощью схемы 

«деятельность – общение – личность» [4], в которой раскрыты две группы 

педагогических способностей и описаны пять профессионально-важных 

качества педагога (по Н.В. Кузьминой) (рис 2.3). 

 

УЧИТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

Личность учителя 

Учитель как субъект  

педагогической деятельности 

Учитель как субъект  

педагогического общения 
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Рисунок 3 - Модель личности учителя (по Л.М. Митиной) 

 

Представленные в данной модели способности по сути не выступают 

критерием эффективности деятельности субъектных факторов, а педагогическая 

направленность находится в одном ряду с другими личностными качествами. 

 

Внимательное изучение в этом аспекте учебно-познавательной и 

практической деятельности обучающихся позволяет выдвинуть гипотезу о 

существовании пяти уровней развития профессионально-педагогических 

умений. 

Первый уровень развития профессионально-педагогических умений – 

интуитивный. На данном уровне студенты обладают лишь 

«пердпедагогическими» умениями. Решение педагогической задачи происходит 

у них на уровне интуиции, без рационального осмысления путей решения; 

отсутствует логическая цепочка последовательности действий. 

Второй уровень развития профессионально-педагогических умений – 

репродуктивный. На этом уровне обучающиеся при решении педагогической 

задачи исходят из ранее приобретенного опыта, ход решения у них шаблонный, 

не выходящий за рамки регламентированных способов. 

Третий уровень развития профессионально-педагогических умений – 

репродуктивно-творческий. На данном уровне у учащихся не возникает 

трудностей при решении типовых задач, а сложные и нестандартные задачи 

вызывают у них затруднения. 

Четвертый уровень развития профессионально-педагогических умений – 

творческо-репродуктивный. На данном уровне учащиеся владеют достаточно 

сформированным комплексом научно-педагогических знаний и навыков 

обучающихся. Успешно справляются с выполнением профессиональных 

функций. Однако слабо развита способность к прогнозированию, отсутствует 

поиск нестандартных и оригинальных способов решения педагогической задачи.  

И, наконец, пятый уровень развития профессионально-педагогических 

умений – творческий. На данном уровне деятельность учащиеся характеризуется 

Проектировочно

-гностические  

способности 
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перцептивные  

способности 

Педагогическое 

целеполагание 

Педагогическое 

мышление 

Педагогическая 
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Педагогический 

такт 

Педагогическая 

направленность 
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ярко выраженной педагогической направленностью, у них присутствует сильная 

мотивация к работе в педагогической сфере, развиты следующие необходимые 

способности: прогностические, конструктивные, теоретико-аналитические и 

организаторские, студенты выбирают оригинальные способы решения 

педагогических задач, используют инновационные методы обучения. 

Описанный выше «уровневый» подход к развитию профессионально-

педагогических умений является достаточно условным. Обозначенные уровни не 

исключают друг друга, могут переходить один в другой, строго не 

разграничены. 

Наиболее благоприятные предпосылки для формирования 

профессионализма как свойства личности будущего учителя складываются в 

процессе педагогической практики, которая создает условия, максимально 

приближенные к реальным обстоятельствам самостоятельной профессиональной 

деятельности в школе. 

Существует взгляд, согласно которому квалифицированного педагога можно 

подготовить лишь при условии, если, обучаясь в вузе, студент испытает свои 

силы, преодолевает затруднения в ходе организации занятий, проявляет 

методические умения, профессиональные знания, имеют место 

«психологические трудности в установлении межличностных отношений, 

психологического климата в классах». Психологические исследования 

последних лет показывают, что главный фактор, способствующий высокому 

здоровьесбережению учащихся – положительное эмоциональное переживание. 

Реальной же причиной, на наш взгляд, является несформированность личностно-

профессиональных качеств педагога, неумение организовать взаимодействие 

здоровьесберегающей среды школы и обучающихся. 

Номенклатура личностно-профессиональных качеств педагога сегодня 

может и должна быть дополнена такими новообразованиями, как 

профессиональное самосознание. 

Образ «Я» выступает ядром данного новообразования и включает в себя 

представления о Я-идеальном и Я-реальном. Вслед за И.А. Зимней, мы считаем, 

что объектом профессионального самосознания педагога выступают 

индивидные, личностные, коммуникативные, статусно-позиционные, 

деятельностно-профессиональные и внешне-поведенческие качества [5]. 

Класс индивидных качеств включает в себя показатели таких динамических 

характеристик, как уравновешенность, высокая мобильность нервной системы 

(как показатели высшей нервной деятельности); умеренная экстравертность, 

аффект, сила, стеничность эмоций и эмоциональная устойчивость, воля; 

подвижность, уровень интеллектуального развития по сенсорно-перцептивно-

мнемологическим показателям; высокий уровень способности воображения, 

представления, фантазирования. 

В отличие от господствующих технократических парадигм педагогического 

образования, сейчас необычайно актуализируется развитие социокультурного, 

интеллектуального и нравственного потенциала личности педагога по 

физической культуре, его способности не только обслуживать имеющиеся 
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социально-психологические технологии, но еще и осуществлять инновационные 

процессы, – в широком смысле процессы творчества. 

Это объективно требует постоянного обновления содержания 

профессионального образования в связи с новыми достижениями в области 

науки и техники (в частности в науках о природе, человеке и обществе), а также 

высоких технологий. Требуется многообразие, гибкость и вариативность 

учебных программ и планов, их оперативный отклик на потребности 

общественной практики. Необходимо создавать своего рода дидактическую 

индустрию, в состав которой входит разработка средств научно-методического 

обеспечения педагогического образования – профессионально-

квалификационных характеристик, учебных планов и программ, учебников и 

учебных пособий, программных продуктов, педагогических тестов, обучающих 

моделей и т. п. 

Присущий современному развитию цивилизации динамизм, наращивание 

«культурного слоя», невиданные прежде подвижность и изменчивость 

содержания профессионального труда педагога объективно требуют того, чтобы 

среда школы стала одним из этапов воспроизводства культуры [6]. 

Нам сегодня необходимо позаботиться о том, чтобы искусство, 

нравственность, достижения духовной сферы жизни общества, морально-

этические ценности и культурные нормы обеспечивали атмосферу 

обращённости к личности человека, проникали в разные структуры 

образовательного процесса, обеспечивали его ориентацию на гуманитарно-

личностное развитие обучающихся. 

Парадигма нового типа обучения в средней школе опирается на имеющиеся 

знания через актуальную познавательную активность к будущим 

социокультурным и профессиональным ситуациям – такова. Личностное 

включение обучающегося в процесс освоения им будущей профессиональной 

деятельности как части человеческой культуры обеспечивает не только обычное 

воспроизводство имеющегося социального опыта, но и его расширение в ходе 

использования, обогащение посредством творческого развития личности 

будущего учителя.  

Непременным условием формирования профессионализма культуры 

педагога является опыт деятельности объекта в демократически организованном 

процессе обучения. В его основу должен быть положен полисубъектный, 

диалогический подход, предполагающий качественно иные (в отличие от 

традиционных) структуры взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Педагогическая технология таких структур предусматривает установление 

педагогически целесообразных взаимоотношений преподавателей и учителей, 

отбор и применение стимулирующих самодеятельность обучающихся активных 

демократических форм и методов профессиональной подготовки, регулирование 

процесса взаимодействия средствами познания и самопознания, организации и 

самоорганизации, контроля и самоконтроля.  

Актуализация и успешность системы «здоровьесберегающая образовательная 

среда школы», определяются эффективностью совокупности ее характеристик, 

ведущее место среди которых занимают профессионально-важные качества 
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педагога, качества, которые влияют «на эффективность осуществления его труда по 

основным характеристикам» [3]. А значит, с психологической точки зрения 

профессионально важные качества или личностно-профессиональные качества как 

системокомплекс субъектных свойств педагога обеспечивают все основные этапы 

профессиональной деятельности педагога, направленной на формирование, 

поддержание и развитие здоровьесберегающей образовательной среды школы. 

Продуктивность данного процесса обусловлена и реализуется за счет 

сформированности у педагога определенной совокупности личностно-

профессиональных качеств [6]. 

По мнению В.Д. Шадрикова, именно профессионально важные качества 

«выступают в роли тех внутренних условий, через которые преломляются 

внешние воздействия и требования деятельности», «влияют на эффективность 

деятельности» [7] педагога в направлении обеспечения жизнедеятельности 

здоровьесберегающей образовательной среды в школе. 

В качестве ведущих условий создания, поддержания и развития 

здоровьесберегающей образовательной среды школы выступает 

профессионализм педагога, под которым понимаются его профессиональная 

направленность, соответствующая компетентность и профессионально важные 

качества. 

Соглашаясь с В.Д. Шадриковым в том, что профессионально важные качества 

«являются функциональными образованиями, включающими психические 

процессы», нельзя, тем не менее, согласиться с тем, что индивидуальные и 

личностные типологические свойства не могут входить в состав профессионально 

важных качеств. Такой подход может быть оправдан при анализе технических 

профессий [7]. Необходимо, на наш взгляд, расширить профессионально важные 

качества профессионала. Ученый прослеживает тесную связь между психическими 

процессами, психическими образованиями и свойствами личности: «Психические 

процессы обеспечивают формирование знаний и умений, регулирование 

деятельности. На их основе происходит формирование свойств личности» [7]. 

Нельзя не учитывать этап развития личности в период профессионализации. Сюда 

относится формирование и «профессионального характера», и профессиональной 

направленности (интересов, ценностных ориентаций, мотивов деятельности и 

поведения, установок). Таким образом, мы можем, например, судить о 

профессионально-важных качествах педагога без учета наличия у него эмпатии, 

коммуникативных и морально-нравственных свойств [7].  

Таким образом, качества педагога – это совокупность социально-психо-

логических образований, обладающая «факторным влиянием на 

профессиональный результат деятельности педагога» [6], в частности, на 

обеспечение среды, которая будет комфортной и безопасной для 

психологического, духовного и физиологического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 
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прогресс, условия рыночной экономики накладывают свой отпечаток на 

все сферы деятельности человека. В таких условиях человек все больше и 

больше заботится о своем будущем и с раннего возраста отправляется на 

поиски «лучшей жизни». Это особенно характерно для жителей сельской 

местности.  

Для детей сельских поселений, не говоря о взрослых людях, особенно 

остро встает вопрос о будущем месте обучения и работы. Как мы знаем, 

сельская местность не располагает изобилием учебных и рабочих мест. 

ВУЗы и высокооплачиваемые рабочие места - это прерогатива больших 

городов, в которые стремится уехать чуть ли не каждый второй ребенок, 

выросший в сельской местности. Происходит отток молодежи из села, что 

приводит к запустению и «вымиранию» последнего. В связи с этим встает 

вопрос: как прекратить или свести к минимуму это явление? 

На одном из совещаний по вопросам развития сельского хозяйства, 

В.В. Путин сказал следующее: «Сельское хозяйство демонстрирует 

устойчивую, качественную положительную динамику. Сегодня это 

современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из 

локомотивов развития экономики страны». А «локомотиву», как известно, 

нужны машинисты. Нужны образованные, творчески развитые, 

креативные люди, способные создавать новые технологии и объекты, 

приносящие пользу обществу и государству, умеющие самостоятельно 

решать разнообразные задачи, встающие в процессе профессиональной 

деятельности и подготовки к ней. Кроме этого, необходимы умения 

самостоятельно добывать и применять имеющиеся знания и умения на 

практике, умения развивать и обогащать уже имеющийся опыт, умения 

анализировать проблемные ситуации, планировать действия, делать 

обобщения и выводы. Все эти умения относятся к категории 

исследовательских и их формирование необходимо начинать со школьной 

скамьи. 

Проблемой формирования исследовательских умений занимались А.Г. 

Иодко, О.И. Митрош, Э.Р. Сабирова, Н.А. Семенова, В.П. Ушачев, Е.А. 

Шашенкова, Т.Н. Шипилова и др.  

Ученый В.В. Успенский под исследовательскими умениями понимает 

способности самостоятельного наблюдения, проведения опыта и поиска 

решения исследовательских задая. 

Э.Г. Сабирова и Н.А. Семенова рассматривают исследовательские 

умения как компонент учебно-исследовательской деятельности, называя 

их результатом последней [3; 5]. 

А.Г. Иодко, О.И. Митрош, В.П. Ушачев, Е.А. Шашенкова указывают 

на умения как на способность выполнять умственные и практические 

действия, соответсвующие научно-исследовательской деятельности. 
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Мы же в своей работе, под исследовательским умениями будем 

понимать совокупность способностей осуществления каких-либо 

действий, в основу которых положены выбор и применение методов и 

приемов исследования на том уровне, который доступен учащимся, 

направленных на самостоятельный поиск решения проблем с целью 

получения знаний. 

В психолого-педагогической литературе часто употребительным 

является понятие «исследовательская деятельность». 

Исследовательская деятельность в работах А.Г. Иодко трактуется как 

общность рациональных действий поискового характера, результатом 

которой является выявление неизвестных факторов и открытие новых 

теоретических знаний и практических действий для учащихся [1]. 

В труде «Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников» А.И. Савенков определяет исследовательскую деятельность 

как специфический вид интеллектуальной творческой деятельности, 

которая базируется на механизмах исследовательского поведения и 

поисковой активности [4]. 

В педагогических трудах определение «исследовательская 

деятельность» трактуется как особая вид взаимодействия учащихся и 

педагога (последний выступает в роли руководителя), направленная на 

решение творческих и исследовательских задач и заданий и 

характеризующаяся наличием этапов научного исследования, таких как 

постановка цели; выдвижение гипотезы; определение проблематики и 

изучение соответствующей теории; овладение методами исследования; 

сбор соответствующего материал; апробация; анализ и обобщение 

результатов с последующей публикацией. 

Под исследовательской деятельностью в нашей работе будет 

пониматься особый вид познавательно-творческой деятельности, в основе 

которой лежит обнаружение проблемы, а результатом является получение 

новых знаний об изучаемых предметах и явлениях. 

Одной из форм организации исследовательской деятельности является 

совместная деятельность, основу которой составляют наблюдение, 

макетирование, эксперимент и проект.  

Основу метода проектов составляет развитие познавательных умений и 

навыков, критического творческого мышления, ориентации в 

информационном пространстве. Цель метода проектов заключается в 

реализации самостоятельной активности через определенный вид 

деятельности - индивидуальную, парную, групповую. Проектный метод 

обучения нацелен на решение определенной проблемы, предполагающей 

использование интегрированных знаний и соответствующих методов и 

средств обучения. 
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Суть метода проектов в обучении - передача знаний и опыта ученику, а 

также обеспечение его личностного и культурного роста. Учащегося 

помещают в специально созданное проблемное, творческое, 

образовательное пространство, где он, сопоставляя свой личностный 

образовательный результат с аналогом культуры, развивает свои 

умственные возможности и способности, а также свой внутренний мир. 

Через проектную деятельность обучающиеся развивают такие 

качества, которые впоследствии будут необходимы для организации 

бизнеса, делового администрирования, предпринимательской 

деятельности; смогут развить через работу в коллективе коммуникативные 

и лидерские способности, попробовать себя в различных ролях и осознать 

свое место в обществе.  

Методикой формирования исследовательских умений в процессе 

изучения химии занимался А.Г. Иодко [1]. 

В работе «Формирование исследовательских умений у учащихся 

педучилищ» О.И. Митрош под сущностью формирования 

исследовательских умений понимает овладение учащимся 

исследовательскими умениями за счет выработки у них внутренней 

мотивации и установки требовательности к самому себе.  

Е.И. Бойчук определила сущность формирования исследовательских 

умений у учащихся в виде вооружения обучающихся необходимыми 

знаниями общенаучного характера о структуре исследования и его 

сущности.  

Т.Н. Шипилова основу для формирования исследовательских умений 

учащихся видит в выполнении учащимися исследовательских заданий и 

решении исследовательских задач [6]. 

М.А. Сокольских под формированием исследовательских умений 

учащихся понимает выполнение учащимися творческого проекта, этапы 

которого оснащены исследовательскими задачами. 

Анализ психолого-педагогической литературы в области 

инновационной деятельности учащихся показывает, что к этой проблеме в 

настоящее время проявляется огромный интерес со стороны ученых-

исследователей. Ничуть не умоляя достижения исследователей в этой 

области, мы хотим предложить, на наш взгляд, инновационный подход к 

формированию исследовательских умений учащихся, который 

заключается в насыщении исследовательскими задачами этапов и 

операций, выполняемых в ходе инновационной проектной деятельности. 

Считаем, что на успешность нашего исследования будет оказывать 

возможность активного участия в исследовательской работе на всем 

протяжении инновационного проекта, а логическая связь 

исследовательских заданий и задач каждого этапа инновационной 

проектной деятельности поможет учащимся осуществлять грамотное 



136 

планирование исследовательской деятельности до получения 

положительного результата. В качестве этапов инновационного проекта, 

мы используем схему, предложенную автором ТРИЗ Г.С. Альтшуллером, 

включающую такие этапы проектирования, как организационно-

подготовительный, в сущность которого входят анализ существующих 

состояний и определение потребностей в условиях жизни, банк идей и 

предложений, определение целей и выработка концепций проекта, 

разработка и экспертиза вариантов, выполнение самого проекта, выбор 

базового вариант, подробное выполнение базового варианта проекта и 

макетирование; технологический, включающий в себя технологию 

изготовления, создание опытного образца модели, испытания опытного 

образца, внесение уточнений в проект, изготовление опытной партии, 

анализ эксплуатации изделия, внесение корректив в конструкцию и 

технологию, организацию производства, модернизацию, маркетинг, 

реклама, оценки спроса, перспектив рынка и прогнозирование; 

заключительный, основу которого составляют анализ существующего 

состояния и конкурс проектов [2]. 

Как видно, из проведенных этапов некоторые из них уже содержат 

элементы исследования. Однако, такой этап, как «Технология 

изготовления» для формирования исследовательских умений, требует 

доработки. Прекрасно понимаем, что одного насыщения этапов 

исследования задачами недостаточно. Для формирования 

исследовательских умений в инновационной проектной деятельности 

требуется выполнение целого ряда педагогических условий. К главным из 

них мы относим следующие: 

1. Развитие целеполагания и мотивированности учащихся при 

формировании у них исследовательских умений. 

2. Создание психологического комфорта для учащихся и особой 

образовательной творческой среды. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при 

формировании у них исследовательских умений. 

4. Позиция и профессиональная деятельность педагога, формирующего 

исследовательские умения учащихся через организацию иннвоационной 

проектной деятельности. 

5. Материально-техническое оснащение процесса обучения при 

формировании у учащихся исследовательских умений. 

6. Включение учащихся во внеурочную деятельность. 

Предстоящая работа по формированию исследовательских умений и 

навыков будет заключаться в проверке эффективности обозначенных 

условий. 
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Одним из перспективных направлений реализации государственной 

политики в ходе модернизации российского образования и его интеграции в 

мировое образовательное пространство становится подготовка 

конкурентоспособного специалиста, быстро адаптирующегося к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира, что предполагает формирование у 

него системного мышления. Это нашло отражение в «Концепции 

mailto:sapinarep@mail.ru
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долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года», соответствующей ей «Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020г.», «Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации». Предполагается, что при подготовке современного 

педагога, ведущей тенденцией является формирование личности, его 

личностных качеств, развитие мышления в процессе обучения в высшем 

учебном заведении. Однако, для успешности дельнейшей деятельности 

специалистов и их самореализации ключевым компонентом, на ряду с 

когнитивным, становится развитие системного мышления. Ввиду его 

достоинства по сравнению с прежними, досистемными видами мышления. 

«учиться мыслить системно стало общественно осознаваемой потребностью» 

[1]. 

Системное мышление, как и другие виды мышления, не является 

врожденным и предполагается его развитие [1]. К сожалению, в данном вопросе 

образование отстало на несколько десятилетий от требований практики и 

общества (З.А.Решетова, О.М.Коломеец). В то же время, в проекте ФГОС ООО 

новой редакции от 26.07.2017г. [2] среди востребованных результатов 

личностного и познавательного развития обучающихся обращается внимание на 

развитие таких умений системного мышления как: установление взаимосвязи, 

взаимозависимости и отношения между элементами, раскрытие 

закономерностей развития, осознанное рассмотрение назначения объектов, 

адаптации в динамично изменяющейся социальной и информационной среде. 

Современному специалисту в постнеоклассический период развития науки 

и общества особенно важно формирование системного мышления у педагогов 

и обучающихся поскольку им приходится сталкиваться с новыми проблемами 

и требованиями ввиду упрощения одних сфер деятельности и усложнения 

других. Одной из характеристик уровня развития научно-технического 

прогресса является ускорение информационных процессов, способствующих 

доступности всевозрастающего объема хаотичной информации. Поэтому 

выступает проблема качества потребления информации, оценки ее 

достоверности и оптимизации. Следует учитывать, что информация может 

оказывать как благотворное влияние, так и выполнять деструктивную функцию. 

Все это требует от специалиста оперативности принятия решений, 

предполагает такие умения, как: ориентироваться в различных ситуациях и 

потоках поступающей информации; анализировать их путем всестороннего 

рассмотрения проблемы и установления причинно-следственных связей, в том 

числе скрытых в их динамике; делать выводы, позволяющие предвидеть 

последствия. Перечисленные умения реализуются обучающимися с развитым 

системным мышлением, являющимся качественно новой, наиболее развитой 

формой мышления, ставшим основной «исторической характеристикой 

современного мышления» и преобразовательной деятельности, благодаря 

развитию в ХХ веке, системной динамики [3].  

Системное мышление подразумевает рассмотрение объекта как системы в 

целостности и взаимосвязи ее компонентов, выявление и использование 

системных закономерностей, описание ее взаимоотношений со средой, функций 
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и динамики. Оно предоставляет большие возможности в познании и 

преобразовании субъектом объективной реальности не за счет перебора 

частностей и использования формулы «или-или», предполагающей одними 

исключение других, а качественно нового взгляда ориентированного на формулу 

«и-и», учитывающую взаимонеисключающее существование, предполагающее 

рассмотрение разных сторон объекта, а так же возможности подняться над 

проблемой.  

Вопросы развития системного мышления рассматриваются в работах 

философов (А.Н. Аверьянова, Л.фон Берталанфи, И.В. Блауберга, А.А. 

Богданова, ГВ.Н.Садовского, Э.Г. Юдина), психологов (Д. О'Коннор, З.А. 

Решетова, В.К. Толкачев, Я. МакДермотт). Исследованы разные педагогические 

аспекты развития системного мышления, такие как: развитие системного 

мышления у дошкольников (И.Я.Гуткович, О.В.Кондрухова, Т.А.Сидорчук), у 

школьников (Д.А.Данилов, Е.В.Иваньшина, В.В.Черников), у студентов 

(Е.Н.Ляшко, И.Ю.Медакова, М.А.Науменко, Л.П.Русинова, Ю.В.Федосеева) при 

изучении специальных дисциплин (Н.В.Городецкая, Е.В.Иваньшина), при 

изучении дисциплин основного цикла (Г.И.Китайгородская, Л.С.Сагателова, 

И.А.Сычев). 

Учитывая, что формирование системного мышления и большинства 

системных элементов связано с математическим циклом, следует отметить, что 

математика обладает значительным потенциалом для развития системного 

мышления В то же время, формирование системного мышления требует 

профессиональной и методической подготовки педагогов к данному виду 

деятельности, так как начальным и основным условием успешной реализации 

любой деятельности является готовность к ее выполнению. Ввиду этого, особую 

значимость приобретает проблема формирования готовности педагогов 

математического цикла к развитию системного мышления. 

Анализ психолого-педагогической литературы (…З.А. Решетова, 

Л.С.Сагателова, И.А.Сычев) позволил определить системное мышление как 

мышление, осознанно использующее принципы системного подхода, при 

выполнении мыслительных действий и операций, при исследовании объектов, 

направленных на получение системных знаний. 

В научный оборот понятие «готовность» вводит Б.Г.Ананьев в 50-е годы 20-

го века. Готовность рассматривалась как самостоятельные проблемы (Б. Г. 

Ананьев, Л. И. Божович, А.А. Деркач, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. В. 

Кузьмина, А. Н. Леонтьев, Л. С. Нерсесян, К. К. Платонов, Д. Н. Узнадзе, С. Л. 

Рубинштейн и др.); связанная с определенным видом деятельности (Ф.Генов, М. 

И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. В. Кузьмина, А.М.Столяренко 

О.А.Черникова); Г.С.Агабян, А.А.Грачев, Э.Л.Емельянова,); с педагогической 

деятельностью (К. М. Дурай-Новакова, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Н. 

В. Кузьмина, В. А. Сластенин, Е.Г.Шаин); с педагогическими условия 

готовности к педагогической деятельности (О.В.Гребенников, Н. В. Кузьмина); 

с процессом обучения в ВУЗе (Н.И.Комарова, В.Н.Михалин, М.С.Елмец, 

З.А.Каргина, В.Р.Осколкова). с научно-исследовательской деятельностью 

(О.В.Берсенева). 
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Однако, анализ психолого-педегогической литературы показывает, что при 

подготовке педагогов по математике проблема их готовности недостаточно 

исследовалась, особенно их готовности к развитию системного мышления. 

Для целей нашего исследования важны исследования в области философии. 

Философы рассматривают понятие готовности как единство всех его 

многочисленных свойств. В психолого-педагогической литературе, наряду с 

термином готовность часто используют термин готовность к деятельности. 

Вводится и изучается готовность к различным видам деятельности: военной 

(«боеготовность») (М.И.Дьяченко, Л.А. Кандыбович), спортивной (Ф.Генов, 

А.Ц.Пуни, А.М.Столяренко О.А.Черникова, и др); учебной (Н.В.Нижегородцева, 

О.М.Чиркова), которая рассматривается относительно разных возрастных групп, 

готовность к трудовой деятельности (или готовность к труду), рассматриваемой 

как профессиональную готовность. Важное значение, при этом, имеет то, 

относительно какого из видов деятельности рассматривается готовность. При 

этом профессиональная готовность определяется как: 

 способность к уверенно выполняемой и эффективной профессиональной 

деятельности [4]; 

 состояние личности, которое активизирует его деятельность и дает 

возможность принимать самостоятельные решения, опирается на накопленные 

знания, опыт, умения [5];  

 решающее условие быстрой адаптации к условиям труда, дальнейшего 

профессионального совершенствования и повышения квалификации, 

профессионально важное качество личности [6]; 

 свойство субъекта, характеризующее его способность к самостоятельной 

деятельности и формируемое не только в процессе профессиональной 

подготовки, но и на этапе вхождения специалиста в профессию и дальнейшей 

самореализации в ней [7]; 

 начальное и основное условие эффективности реализации возможностей 

каждой личности [8]; 

  мотивированный данным видом деятельности комплекс качеств, знаний, 

практических умений и навыков, состояний и отношений, необходимых для 

достижения социально-значимых целей, результатов [9];  

Педагогическую готовность стали исследовать с 70-х годов 20-го века, 

одной из первых к данному вопросу обратилась Н. В. Кузьмина, что получило 

развитие в трудах К.М. Дурай-Новаковой, В.А. Сластенина др. Этими и другими 

исследователями рассмотрены такие вопросы как изучение структуры 

готовности, вопросы связанные с формированием готовности к педагогической 

деятельности на разных ступенях образования и период адаптации к 

деятельности. Готовность к педагогической деятельности рассматривают как: 

 сложное структурное образование, центральным ядром которой являются 

положительные установки, мотивы и освоенные ценности педагогической 

деятельности, включающей в себя комплекс профессионально-педагогических 

знаний, навыков и умений, определенный опыт их применения на практике [5]; 

 сложное структурное образование, определяемое разноуровневыми 

свойствами индивидуальности и проявляющееся в активно-положительном 
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отношении к педагогической профессии, а также в сформированности 

профессионального самосознания. [7]; 

 готовность к педагогической деятельности – это сложное структурное 

образование, определяющее уровень самостоятельного включения педагога в 

деятельность. [7]; 

Ряд исследователей (В.А.Адольф, А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина) считают, что 

готовность к педагогической деятельности опирается на профессиональную 

компетентность, выражающуюся в наличии специальных знаний, умений, 

навыков и является свойством личности. В связи с этим необходимо рассмотреть 

такие понятия как «компетенция» и «компетентность», которые используются 

как описание конечного результата обучения.  

Компетенцию рассматривают как  

 внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 

новообразования: знания, представления, алгоритмы действий, систем 

ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях 

человека [10];  

 совокупность взаимосвязных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности в этой сфере, социальное 

требование (норму) к образовательной подготовке ученика, необходимой 

для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере 

[11]; 

 способность делать что-то эффективно, с быстрой, гибкой и 

адаптивной реакцией на изменение обстоятельств и внешних условий. [12]; 

Компетентность рассматривается как: 

 личностный опыт жизнедеятельности человека, который основывается на 

полученных знаниях [10];  

 владение соответствующей компетенцией, совокупность личностных 

качеств, обусловленных опытом его деятельности в определенной социально- и 

личностно-значимой сфере [11]; 

  обладание группой компетенций, характеризующих способность к 

познанию, дающих возможность для успешной деятельности. [12]; 

Отметим, что в современной педагогической науке отсутствуют 

устоявшиеся определения данных понятий. Из приведенных определений можно 

сделать вывод, что категория «компетентность» является более широкой 

категорией по сравнению с категорией «компетенция».  

В.П.Каширина, В.А. Сластенин [4] и др, указывают на то, что 

сформированной компетентности, предполагающей развитие составляющих ее 

компетенций, может оказаться недостаточным для осуществления 

соответствующей деятельности. Актуальным компонентом, осуществления 

деятельности является готовность к ее выполнению. В этой связи представляет 

интерес рассмотрение определений следующих понятий «профессиональная 

компетентность» и «педагогическая компетентность» 
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Профессиональная компетентность  

 личностное профессионально значимое качество, обеспечивающее его 

готовность к профессиональной деятельности [4];  

 качество личности, проявляющееся в способности и готовности ее к 

профессиональной деятельности [13]; 

 ситуативная категория, выражающаяся в готовности к осуществлению 

какой-либо деятельности в конкретных и профессиональны ситуациях; 

проявленное на практике стремление и способность (готовность) реализовать 

свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества) для успешной 

творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной сфере и личную 

ответственность за результаты этой деятельности, необходимость постоянно 

совершенствоваться [12]. 

Педагогическая компетентность 

 обобщенное личностное образование, включающее в себя 

теоретическую, методологическую, культурологическую, предметную, 

психолого-педагогическую, и технологическую готовности к 

продуктивной педагогической деятельности [14]; 

 единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности [4]; 

  интегративная характеристика, определяющая способность (готовность) 

решать профессиональные проблемы, возникающие в реальных ситуациях 

профессионально-педагогической деятельности, с использованием, знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей [10]. 

Компетентность проявляется в деятельности, а следовательно и в готовности 

к ней. Рассматривая компетентность и готовность исследователи (А.А.Деркач, 

Глуханюк, Зимняя, В.А.Сластенин) в качестве подструктур готовности 

рассматривают соответствующие компетентности, а с другой стороны, 

готовность является актуальным компонентом (одной из компетенций) 

профессионально компетентности. 

Соглашаясь с А.А. Вербицким и будем рассматривать компетенции как 

систему ценностей, личностных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей человека, формирующих готовность к компетентному 

выполнению определенного вида деятельности; компетентность – как наличие 

определенного комплекса компетенций в некоторой области, опирающеюся на 

компетентностный опыт. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что формирование 

готовности будущих учителей математики к развитию системного мышления у 

обучающихся с одной стороны, является актуальным компонентом, одной из 

компетенцией профессионально-педагогической компетентности. С другой 

стороны, опирается на (включает в себя) такие компетентности как умение 

учиться и реализовывать себя в профессионально-педагогической деятельности 

и др., что составляет основу данного вида готовности и ее развития. 

Таким образом, готовность к развитию системного мышления понимается 

нами как интегративное качество личности учителя, раскрывающее все ее 
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стороны, направленные на приобретение ценностных ориентаций, знаний, 

умений и опыта, позволяющее выполнять деятельность на достаточном уровне. 

Под формированием готовности будущих учителей математики к развитию 

системного мышления у школьников понимается процесс педагогического 

воздействия на обучающихся, направленный на повышение уровня готовности 

учителей к развитию системного мышления у обучающихся, позволяющий 

учителям успешно реализоваться в педагогической деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность повышения уровня 

организации самостоятельной деятельности курсантов военных вузов на 

основе электронного учебника при соблюдении определенного комплекса 

педагогических условий. 

Ключевые слова: педагогические условия, электронный учебник, курсант, 

военный вуз. 

 

Актуальность внедрения электронных учебников в образовательный процесс 

высших военных учебных заведений обоснована необходимостью разрешения 

задач, обозначенных в Стратегии социального развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации на период до 2020, одной из которых в части 

«совершенствования профессионального образования и подготовки 

военнослужащих», является мероприятие по «созданию системы 

дистанционного обучения во всех гарнизонах и местах компактного проживания 

военнослужащих».  

На этапе получения высшего образования перспективное решение 

обозначенной задачи, которую иначе можно сформулировать как дальнейшее 

профессиональное самосовершенствование выпускника военного вуза через 

непрерывное образование, возможно через повышение качества подготовки 

офицерских кадров, совершенствование системы организации и реализации 

методической, образовательной, научно-исследовательской деятельности с 

учетом специфики учебного заведения. 

Одним из направлений, способствующих повышению доступности 

информационных образовательных ресурсов, стала реализация проекта 

«Электронный вуз», в рамках которого учебные заведения МО РФ с 1 сентября 

2016 года приступили к обучению с использование электронных учебников и 

получили доступ к сформированным электронным библиотекам. Именно 

электронный учебник, с представленными в нем разнообразными формами 

предъявления информации (текстовая, схематичная, аудио, видео и т.д.) и 

средствами контроля и самоконтроля, является перспективным с точки зрения 

эффективной организации самостоятельной работы курсантов с целью 

формирования и развития навыков их дальнейшей самостоятельной 
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деятельности. Однако, для эффективной организации описываемого процесса 

необходимо теоретическое осмысление проблемы педагогических условий и 

выявлении тех из них, которые являются наиболее значимыми для целей нашего 

исследования. 

В настоящем исследовании под педагогическими условиями, объединяя 

доступные в современной психолого-педагогической литературе определения 

этого понятия, мы понимаем совокупность взаимообусловленных обстоятельств, 

отображающих комплекс возможностей образовательной и материальной среды, 

способствующих повышению уровня самостоятельной деятельности курсантов 

военных вузов на основе электронного учебника. 

Анализ результатов научно-педагогических исследований и практический 

опыт работы в военном вузе позволили определить, теоретически обосновать и 

доказать на практике следующий комплекс педагогических условий, реализация 

которых будет способствовать совершенствованию подготовки курсантов 

военных вузов через оптимизацию организации их самостоятельной 

деятельности на основе электронного учебника: 

- методическое сопровождение организации самостоятельной 

деятельности курсантов предусматривает обеспечение обучающихся 

комплексом необходимых рекомендаций как отдельно по видам деятельности 

(подготовка доклада, презентации, написание эссе, реферата, научной статьи), 

так и в общем о логике организации самостоятельной деятельности (оценка 

ситуации, определение проблематики, целеполагание, постановка задач, 

прогнозирование возможных вариантов развития событий, выбор адекватных 

способов решения, самоконтроль, коррекция в случае необходимости, 

рефлексия).  

Осуществление курсантами самостоятельной деятельности происходит в 

часы аудиторных и внеаудиторных занятий, что предполагает автономию 9. В 

этой связи эффективность организации самостоятельной деятельности курсантов 

зависит от имеющихся знаний, накопленного опыта и методических 

рекомендаций по отдельным видам деятельности, позволяющих курсанту 

своевременно разрешить возникающие трудности или оценить грамотность 

выполняемых действий.  

На необходимость свободного доступа обучающихся к рекомендациям по 

осуществлению основных видов деятельности указывают исследователи вопроса 

эффективной организации самостоятельной работы обучающихся высшей 

школы 7,9. Ввиду открытости структуры электронного учебника (возможности 

своевременно добавлять, корректировать содержание), выполнение этого 

требования легко осуществимо. 

Опираясь на требования, предъявляемые к овладению основными 

компетенциями курсантами военных вузов согласно ФГОС ВО, рабочую 

программу учебной дисциплины «Иностранный язык» (РП), примерные 

основные образовательные программы (ПООП) и пр., а также опыт 

педагогической практики, нами был разработан электронный учебник 

«Английский язык. Применение и эксплуатация средств и систем специального 

мониторинга» для курсантов старших курсов, ориентированный на повышение 
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их уровня самостоятельной деятельности. С целью методического 

сопровождение организации самостоятельной деятельности курсантов мы 

внесли в электронный учебник раздел шаги к самостоятельной деятельности 

(Steps to Autonomy) следующие методические рекомендации: 

- действуй самостоятельно (Act Independently) – алгоритм поэтапного 

осуществления самостоятельной деятельности: шаг 1 – создай цель (Step 1. 

Create Your Goal), шаг 2 – определи задачи (Step 2. Generate Tasks), шаг 3 – 

изучение литературы (Step 3. What do Researchers say?), шаг 4 – анализ, 

сравнение и выводы (Step 4. Make Analysis, Comparisons and Create Your 

Conclusion), шаг 5 – оценка продвижения к цели (Step 5. Compare Your Goal and 

the Result), шаг 6 – отчет (Step 4. Choose the Way to Represent Your Ideas). 

- подготовка доклада (How to Prepare a Report) – рекомендации по 

подготовке (подготовка и планировани (Preparation and Planning) - сбор и 

обработка информации (Collecting and Handling Information) - написание и 

корректировка доклада (Writing an Revising Report)) и презентации доклада (The 

Creative Side of Report Writing) - выбери свой стиль (A Style Guide to Good 

Report Writing) - секреты успешного доклада (Improving the Presentation of Your 

Report)). 

- реферирование текста (Summarizing the Text) – варианты клишированных 

фраз для реферирования и аннотирования текста, а также аутентичные 

аннотации по проблематике изучаемых тем. 

- наличие исследовательских и метапредметных учебных заданий 

предполагает внедрение в электронный учебник заданий, ориентированных на 

развитие исследовательских навыков курсантов, что является важным условием 

развития творческих сбособностей, являющихся залогом готовности к 

самостоятельным нестандартным решениям в незнакомых ситуациях, 

возможных в будущей профессиональной деятельности. 

Однако, развитие исследовательских навыков обучающихся, ограничиваясь 

рамками одной дисциплины, в настоящее время уже не является достаточным. 

На сегодняшний день одним из актуальных направлений в работе высшей 

школы является формирование и развитие умений обучающихся работать с 

различными источниками информации с целью дальнейшего самообразования. 

Эти задачи являются основой ФГОС ВО нового поколения и их решение требует 

новых подходов к организации образовательного процесса в высшей школе. 

Одним из таких подходов современные исследователи 1,3 называют 

метапредметный подход, позволяющий развивать личность обучающегося на 

базе освоения универсальных способов деятельности.  

Способность обучающихся действовать метапредметно означает, что они 

могут успешно получать новые знания, формировать необходимые умения, а 

также самостоятельно организовывать этот процесс 3. В новом стандарте 

отдельной категорией универсальных компетенций выделены «самоорганизация 

и саморазвитие». Требования по освоению программы выпускниками, 

применительно к данной универсальной компетенции, звучат как способность 

«самостоятельно определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
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образования в течение всей жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности» 6.  

Использование метапредметных связей на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык» способствует формированию: умения оценивать роль 

иностранного языка в повседневной и профессиональной деятельности любого 

человека; умения собирать, анализировать и применять актуальную 

информацию, используя отечественные и зарубежные источники; базовых 

навыков, универсальных для различных видов деятельности (постановка и 

решение проблемы, сбор и анализ информации, доказательство, демонстрация 

полученных результатов, сотрудничество, коммуникация, и т.д.).  

- учет межпредметных знаний на основе профессионально-

ориентировнного содержания позволяет выстроить процесс организации 

самостоятельной деятельности курсантов на основе электронного учебника, 

учитывая междисциплинарные связи и профессиональную специфику военного 

вуза, с одной стороны, и целостность личности обучающегося с его 

обещкультурным и жизненным опытом с другой. Межпредметные связи служат 

базой как для восприятия и принятия новых знаний с последующим 

формированием и развитием навыков и умений, так и для анализа и 

систематизации имеющегося опыта, обеспечивая тем самым полноту знаний 

4,10,11. 

Профессиональная направленность обучения «погружает» курсанта в 

значимую для него среду его будущей профессиональной деятельности, 

наполняет ее личностным смыслом, побуждает его к поиску необходимой 

информации из всех доступных источников, моделирует профессиональную 

среду, на основе профессионально-ориентированных ситуаций, 

сотрудничесества, коммуникации и т.д. Именно таким образом, 

межпредметность как «целостность» в противопоставлении к 

«изолированности» изучения дисциплин ориентирована на развитие 

профессионально важных качеств личности курсанта. Осознание обучающимся 

тесной связи получаемых на различных дисциплинах знаний и универсальности 

применения сформированных умений создают базу для организации 

самостоятельной деятельности курсанта на этапе получения высшего 

образования с перспективой успешной будещей самостоятельной деятельности 

специалиста. 

- субъект – субъектное взаимодействие преподавателя и курсанта 

необходимо для оптимального выбора форм, методов и средств взаимодействия 

преподавателя и курсатнта, при которых последний находится в позиции 

активного субъекта образовательной деятельности. В этом случае преподаватель 

и обучающийся являются равноправными партнерами общения. Такое 

равноправие позволяет каждому из участников образовательного процесса иметь 

свою точку зрения, возможность ее представлять и отстаивать. Такая позиция 

обучающегося стимулирует развитие творческой составляющей его личности с 

целью самоактуализации, что, по мнению К. Роджерса, является врожденным 

желанием «проявить свои возможности с целью сделать свою позицию более 

сильной, а жизнь - разносторонней» 5,13.  
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Субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и курсанта в рамках 

процесса организации самостоятельной деятельности курсанта на основе ЭУ 

должно опираться на: интересы обучающегося и его внутренние возможности; 

учет его психологических особенностей; гуманистическое понимание природы 

человека; стимулирование творческой составляющей его личности 2.  

Таким образом, повышению эффективности организации самостоятельной 

деятельности курсантов военных вузов на основе электронного учебника 

способствует соблюдение комплекса педагогических условий, ориентированных 

на учет психологических особенностей обучающихся, их базовый уровень 

подготовки, создание благоприятного психологического микроклимата на 

занятии, самостоятельное овладение знаниями, что в конечном итоге позволяет 

достичь одну из ключевых целей современной системы васшего образования – 

выведение на уровень самостоятельной деятельности как можно большего числа 

обучающихся. 
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На сегодняшний день в республике Таджикистан современная 

образовательная система, к большому сожалению, не способна в полной 

мере отвечать заданным современным требованиям подготовки 

высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства 

республики. Чтобы решить поставленные задачи в нашей республике стали 

наиболее востребованы альтернативные формы обучения, к которым 

можно отнести дистанционное обучение. В основе такого обучения лежит 

принцип применения информационных и коммуникационных технологий. 

Опыт вузов, применяющих информационные и коммуникационные 

технологии в процессе обучения, говорит о становлении и постепенном 
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развитии новой системы обучения, к которой относится дистанционное 

образование в Таджикистане. 

Под термином «дистанционное образование» понимают разнообразные 

образовательные модели, единым фактором которых является то, что 

некоторые или же все обучающиеся и преподаватели пространственно 

разделены [1]. Модели дистанционного образования формируются на базе 

ключевых элементов процесса образования: изложение предметного 

содержания; взаимодействие с преподавателями; выполнение 

практических заданий. 

Каждая модель дистанционного обучения школьников при изучении 

курса информатики применяет технологии, определенным образом 

воздействующие на эти элементы. Разнообразные модели дистанционного 

обучения различны по ряду применяемых технологий, а также по степени 

управления и ответственности преподавателя и обучающихся. Некоторые 

модели берут за основу традиционную систему классного обучения, когда 

учителя и школы сохраняют свои функции полного руководства процессом 

обучения. В других моделях управление образовательным процессом 

лежит на обучающихся.  
Приведём классификацию по применению дистанционного обучения 

школьников в процесе обучения информатики: 

-полная замена личных встреч. Когда дистанционное обучение используется 

для замены традиционного, требующего личного присутствия обучающихся. 

Проводятся эти встречи на расстоянии для географически изолированных 

участников с помощью электронных средств; 

-дополнение. Технология дистанционного обучения школьников в процесе 

обучения информатики применяется для дополнения к традиционному 

обучению на основе личного присутствия. Электронные семинары могут внести 

мотивирующий аспект, лекционный материал дополняется и комментируется на 

телеконференциях; 

-информационный подход. Методы дистанционного обучения школьников в 

процесе обучения информатики используются для обеспечения образование, 

опирающегося на информационные ресурсы. При этом применимы различные 

средства доставки и использования информации; 

-полностью интегрированный метод. При интегрированном подходе от 

каждого средства образования берутся те преимущества, которые они могут 

внести в образование. Те виды работы, которые не требуют личного 

присутствия, осуществляются методами дистанционного образование.  

Система дистанционного обучения школьников в процесе обучения 

информатики соответствует логике формирования системы образования и 

общества в целом, где ключевое место занимают нужды каждого отдельного 

человека. 

Современные электронные технологии, к которым можно отнести 

использование интерактивных дисков CD-ROM, мультимедийные доски, 

мультимедийный гипертекст, которые доступны через сеть Интернет с помощью 
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интерфейсов Mosaic и WWW позволяют вовлечь всех обучающихся в учебный 

процесс, заинтересовать их, а кроме того способствуют управлению этим 

процессом.  

К основным задачам акмеологии, решение которых способствует выработке 

некоторых педагогических подходов к внедрению дистанционного обучения 

школьников в процесе обучения информатики, относятся следующие: 

- выявление характерных черт, которые должны быть сформированы у 

обучающего в процессе всего его развития, чтобы он во всех отношениях смог 

успешно проявить себя в зрелости; 

- осмысление значения профессионализма и путей, ведущих к нему, 

изучение деятельности профессионалов экстра-класса в различных сферах 

деятельности для выделения общих черт, с целью научного раскрытия 

содержания выявленного профессионализма; 

- исследование зависимости между элементами профессионализма 

взрослого человека и иными его выражениями вне области профессиональной 

деятельности; 

- выявление на базе комплексного исследования стратегии и тактики 

формирования и практического осуществления процесса перехода начинающего 

специалиста свою профессиональную деятельность на более высокие уровни 

профессионализма; 

- формирование методического инструментария, который позволит 

определить и оценить достигнутый уровень профессионализма, как отдельного 

человека, так и определенных общностей–команды, экипажа, педагогического 

коллектива и т.д. 

Применение дистанционного образования обучающихся в процессе 

обучения информатики должно строиться согласно следующим принципам: 

- принцип целостности, согласно которому она должна в интегрированном 

виде представлять систему целей, методов, средств, форм, условий обучения, 

обеспечивая тем самым реальное функционирование и развитие конкретной 

дидактической системы; 

- принцип воспроизводимости, согласно которому воспроизведение 

дистанционного обучения школьников в процесе обучения информатики с 

учетом характеристик данной педагогической среды гарантирует достижение 

заданных целей обучения; 

- принцип нелинейности педагогических структур, который устанавливает 

приоритет факторов, оказывающих непосредственное воздействие на механизмы 

самоорганизации и саморегулирования соответствующих педагогических 

систем; 

- принцип адаптации процесса обучения к личности обучаемого, 

заключающийся в том, что учебный процесс должен обладать свойством 

разделения на подпроцессы, каждый из которых имеет специфические, только 

ему присущие особенности, отвечающие познавательным потребностям 

конкретного обучаемого; 
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- принцип потенциальной избыточности информации, требующий 

разработки такой технологии процесса передачи обучаемым информации, 

которая создает для них оптимальные условия для обобщенного усвоения 

представляемых знаний. 
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Вопрос широкого использования информационно-коммуникационной 

технологии при обучении математике в технических вузах на протяжении 

последних десяти лет вызывает заинтересованность в отечественной 

педагогической науке. 

В последнее время понятие «информационные технологии» часто служит 

синонимом понятия «компьютерные технологии», поскольку все 

информационные технологии сегодня как бы то ни было взаимосвязаны с 

использованием компьютера. Но, понятие «информационные технологии» 

является широким и в него входит термин «компьютерные технологии» как его 

составляющее.  

1. Проблемная лекция. Проблемная лекция при обучении математике в 

технических вузах начинается, в первую очередь, с вопросов, ставится проблема, 

которая должна быть решены в процессе изложения темы. Проблемные вопросы 

будут отличаться от вопросов, которые не содержат проблемы, тем, что скрытая 

в них проблема требует не однотипного решения, то есть готовой схемы 

решения в прошлом опыте нет. Для ответа необходимо произвести 

размышление, в то время как ответ на не проблемный вопрос требует лишь 

правила, которое необходимо помнить. 

Согласно требованиям современной дидактики высшей школы 

использования информационно - коммуникационной технологии на проблемных 

лекциях при обучении математике в технических вузах гарантирует: 

- изложение большого объема четко систематизированной и 

концентрированной, методически грамотно разработанной современной научной 

информации; 

- доказательность и аргументированность суждений; 

- достаточное количество фактов, аргументов, примеров, текстов или 

документов, подтверждающих основные положения лекции; 

- ясность, логичность и лаконичность изложения информации; 

- активацию учебно-познавательной деятельности слушателей различными 

способами; 

- четкое определение круга вопросов для самостоятельной работы со 

ссылкой на источники информации; 

- анализ различных взглядов на решение поставленных проблем; 

- предоставление студентам возможности слушать, осмысливать и 

записывать полученную информацию; 

- установление контакта с аудиторией и обеспечения эффективной 

обратной связи; 

- педагогически целесообразно использование различных средств 

наглядности; 

- педагогическую завершенность (полное освещение научной проблемы или 

темы с логическими выводами) 
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Проблемные лекции в процессе использования информационно - 

коммуникационной технологии при обучении математике в технических вузах 

гарантирует творческое осмысление будущими специалистами специфики и 

закономерностей исследуемой дисциплины, активизируют учебно-

познавательную работу студентов, их самостоятельную аудиторную и 

внеаудиторную работу, получение знаний и использование их на практике. 

Пример. Во время изучения темы «Кривые второго порядка на плоскости» 

студентам до начало лекции дадим такие вопросы: 

Как вычисляется длина окружности? 

Как вычисляется площадь S круга? 

Как вычисляется длина дуги окружности? 

Как вычисляется площадь S сектора? 

2. Лекция-визуализация.Данный вид лекции в процессе использования 

информационно - коммуникационной технологии при обучении математике в 

технических вузах - результат нового применения способа визуализации, 

содержание этого принципа изменяется под воздействием информации 

психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

 Проблемная лекция в процессе применения информационно - 

коммуникационной технологии при обучении математике в технических вузах 

обучает студентов, как правильно изменять устные и письменные данные в 

наглядную форму, что развивает у них профессиональное мышление с помощью 

систематизации и выражения наиболее важных, главных компонентов 

содержания обучения. 

Например, можно показать процесс решения дифференциального уравнения 

не на доске и мелом, а применять интерактивную демонстрацию.  

3. Лекция вдвоем.В этой лекции учебная информация проблемного 

содержания приводится студентам в живом диалогическом общении двух 

педагогов. Здесь воссоздаются реалистичные профессиональные случаи 

обсуждения теоретических вопросов с разной точки зрения двумя 

специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 

противником той или иной точки зрения и т. п. 

Лекция вдвоем в процессе использования информационно - 

коммуникационной технологии при обучении математике в технических вузах 

позволяет студентам активно участвовать в мыслительном процессе. При 

представлении двух источников информации задача студентов – сопоставлять 

разные мнения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или 

выработать свою. 

4. Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения 

лекции была создана для формирования у студентов умений быстро 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Готовясь к лекции, педагог должен в содержании совершить несколько 

ошибок определенного вида (по содержанию, методического и поведенческого 

плана). Все ошибки преподаватель должен выписать на листок и познакомить 

студентов с ним, только в конце занятия. Необходимо выбрать такие ошибки, 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/circles.htm#Circle
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/circles.htm#Circle
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/circles.htm#Circle
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которые часто допускают и студенты и педагоги. Необходимо, чтобы 

преподаватель так прочитал лекцию, чтобы ошибки были хорошо скрыты, чтобы 

студентам было сложней их увидеть. Преподаватель справится с данной 

работой, если хорошо подготовится к лекции, а также будет хорошо владеть 

лекторским мастерством. 

Студенты же в свою очередь должны по ходу занятия в лекции отметить 

ошибки, которые смогли уловить, в конце занятия необходимо их назвать. 

Необходимо оставить на разбор ошибок 10-15 минут в конце занятия. Реализуя 

разбор ошибок, необходимо дать верные ответы на вопросы. Число ошибок 

может варьироваться, это зависит от характера материала, его сложности, а 

также уровня подготовки студентов. 

5. Лекция-пресс-конференция. Форма проведения лекции - пресс-

конференций в процессе использования информационно - коммуникационной 

технологии при обучении математике в технических вузах: 

В начале занятия педагог называет тему, а также дает задание студентам, 

они должны в письменном виде задавать ему вопросы по теме.  

В течение нескольких минут студенты должны написать интересующие их 

вопросы по теме, после чего отдать педагогу.  

После чего педагог на протяжении пяти минут просматривает вопросы, 

сортирует их по содержанию, затем начинает чтение лекции.  

Преподаватель раскрывает суть темы, так чтобы из этого изложения 

студенты смогли получить ответы на свои вопросы.  

В конце лекции педагог оценивает вопросы как отражения знаний и 

интересов слушателей. 

Таким образом, в процессе использования информационно - 

коммуникационной технологии на лекционных занятиях при обучении 

математике в технических вузах студенты получают реальную практику 

формулирования своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. 

превращения информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды. 

Применение информационно - коммуникационной технологии при обучении 

математике в технических вузах является перспективным, так как позволяет: 

- комплексно решать образовательные, воспитательные и развивающие 

задачи;  

- поставить каждому студенту конкретные задачи в зависимости от его 

способностей, мотивации, уровня подготовки;  

- применить различные типы электронных средств учебного назначения, 

активизирующие учебную деятельность;  

- частично освободить преподавателя от выполнения информационной, 

тренировочной и контролирующей функций; 

- формировать у студентов навыки самостоятельного овладения знаниями; 

стимулировать положительную мотивацию учения за счет интегрирования всех 

форм наглядности. 
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2.4 ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

А.А. Свиридов, В.В. Илларионов, А.Е. Ломовских 

ВУНЦ ВВС "ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" 

(г. Воронеж) 

 

Аннотация: в статье описывается электронная модель автодрома 

позволяющая повысить качество знаний и навыков при обучении вождению на 

легковых и грузовых автомобилях.  

Ключевые слова: автодром, обучение вождению, электронная модель. 

 

Обучение вождению является составной частью технической 

(автомобильной) подготовки всего личного состава автомобильной службы, 

офицеров родов войск и служб, курсантов и слушателей военно-учебных 

заведений. Оно организуется при начальной подготовке водителей военно-

учебных заведений и учебных частей, доподготовке водителей, призванных на 

действительную военную службу, переподготовке и совершенствовании навыков 

вождения в процессе службы с целью профессиональной подготовки по 

управлению транспортными средствами различных категорий. Эта цель 

достигается применением передовых методов обучения, наличием современной 

учебно-материальной базы и отличным знанием и пониманием обучаемыми 

Правил дорожного движения [1]. 

Для начального обучения вождению и подготовки водителей в военно-

учебных заведениях и воинских частях необходимо иметь автодром 
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(тренировочную площадку). Автодром представляет собой комплекс 

специальных технических средств и сооружений, предназначенный для 

обучения вождению на автомобилях и сдачи первого этапа практического 

экзамена кандидатов в водители. Основными элементами автодрома являются 

закрытая от движения площадка, оборудованная испытательными 

упражнениями с элементами улично-дорожной сети [2]. От качества автодрома, 

соответствия его современным требованиям напрямую зависит успешная 

подготовка водителей. 

Электронная модель автодрома разрабатывалась в ходе проектирования 

автодрома для обучения вождению на легковых и грузовых автомобилях для 

военно-учебных заведений и воинских частей Военно-воздушных сил в строгом 

соответствии с требованиями [1, 2]. При этом учитывалась специфика службы 

водителей в частях ВВС и предусматривалась на автодроме площадка с макетом 

воздушного судна, на которой обучаемые могли бы отрабатывать практические 

навыки подъезда к воздушному судну и отъезда от него.  

Трехмерная графика в компьютерном моделировании находит все более 

широкое применение. Поэтому электронная модель автодрома разрабатывалась 

на основе 3D – технологий. 3D моделирование представляет собой 

проектирование деталей и сборок в трехмерном изображении и относится к 

самых распространенным видам моделирования [3]. 

Процесс построения трёхмерной модели в SolidWorks основывается на 

создании объемных геометрических элементов (твердотельной модели) и 

выполнения различных операций между ними. Подобно конструктору модель 

набирается из стандартных элементов и может быть отредактирована путём 

добавления (удаления) этих элементов, или изменения их характерных 

параметров. Модель несёт в себе наиболее полное описание физических свойств 

объекта (объем, масса, моменты инерции). Благодаря этому такую модель можно 

произвольно поворачивать и рассматривать ее конструктивные формы с любой 

точки зрения, рассекать и рассматривать конструктивные формы внутренних 

элементов и т. д. Все это даёт проектировщику возможность работы в 

виртуальном трёхмерном пространстве, что позволяет на самом высоком уровне 

приблизить компьютерную модель к облику будущего изделия [4]. 

На первом этапе проектирования отрабатывался перечень испытательных 

упражнений на автодроме для категорий транспортных средств «В» и «С» и 

разрабатывались электронные модели зон испытательных упражнений по 

требованиям и размерам [2]. 

На втором этапе проектирования разрабатывалась общая компоновка 

автодрома и схема организации дорожного движения по нему в соответствии со 

следующими основными требованиями к автодрому [1, 2]: 

– размеры автодрома должны обеспечивать возможность размещения на нем 

всех зон испытательных упражнений, для соответствующих категорий 

транспортных средств (ТС). При этом должны учитываться габаритные 

параметры и радиусы поворота используемых ТС, размеры предстартовой и после 

финишной зон, зон выполнения испытательных упражнений и участков движения 

между ними, а также технологических зон; 
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– размещение зон испытательных упражнений и технических средств 

организации дорожного движения на автодроме должно обеспечивать 

возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 

испытательных упражнений для соответствующей категории ТС;  

–дорожные знаки I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 

требования»; 

– контрольные линии и надписи на проезжей части по ГОСТ Р 51256-99 

«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Типы и основные параметры. Общие технические требования», ГОСТ Р 52289-

2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

В соответствии с этими требованиями спроектирован автодром со всеми 

зонами испытательных упражнений, с дорожной разметкой и дорожными знаками 

для обучения вождению на легковых и грузовых автомобилях. Автодром 

размещается на площадке размером 150 х 85 м и площадью 12750 м
2
. Площадь 

всех зон испытательных упражнений, предстартовой и после финишной зон 

составляет 3913 м
2
. Площадь проезжей части (дорог) составляет 3214 м

2
. 

Разработанная в ходе проектирования электронная модель автодрома показана на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Электронная модель автодрома 

 

Данная электронная модель автодрома дает возможность: 

– наглядно представить элементы автодрома; 

– оценить габаритные размеры автодрома и зон испытательных упражнений 

на нем, их совместное расположение; 

– проанализировать дорожные знаки и дорожную разметку на автодроме; 

– изучить схему и маршруты движения автомобилей по автодрому.  

Кроме этого, система автоматизированного проектирования SolidWorks 

позволяет создать видео сюжеты (видеозаписи) виртуальной «прогулки» в 3D – 

пространстве по электронной модели автодрома. Таким образом, создается 

иллюзия последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса 

испытательных упражнений. Имея набор таких видеозаписей по всем зонам 

испытательных упражнений и по маршрутам движения для соответствующей 

категории ТС, обучаемый заблаговременно, в часы самостоятельной подготовки, 
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не выезжая на реальный автодром, может подробнейшим образом изучить все 

его особенности и подготовиться к сдаче контрольных упражнений.  

Для усиления наглядности и реалистичности проекта к электронной модели 

автодрома добавлены электронные модели автомобилей и воздушного судна, 

выполненные в строгом соответствии с размерами реальных объектов. Это даёт 

возможность в виртуальном трёхмерном пространстве приблизить на самом 

высоком уровне компьютерную модель к облику реального автодрома. 

Благодаря чему, электронную модель автодрома можно произвольно 

поворачивать и рассматривать ее конструктивные формы с любой точки зрения.  

В настоящее время в классах для изучения Правил дорожного движения и 

вождения машин, входящих в тренажерные комплексы технической подготовки 

в ВУЗах и воинских частях, внедряются современные технические средства 

обучения – персональные компьютеры, интерактивные доски, беспроводные 

планшеты вместо устаревших схем, плакатов, макетов и т. д. С помощью таких 

средств и благодаря своим свойствам, электронная модель автодрома может 

найти широкое применение: 

– при обучении вождению на автомобилях и подготовке к сдаче 

квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами; 

– при оценке знаний водительского состава Правил дорожного движения и 

правил вождения машин вовремя проверки на профессиональную пригодность, 

которая осуществляется в воинских частях перед началом зимнего и летнего 

периода обучения специально назначенными комиссиями;  

– во время занятий по совершенствованию знаний и навыков водителей, 

которые проводятся в воинских частях в единый день водителя – по пятницам 

[4]; 

– в часы самостоятельной подготовки в классах для закрепления 

пройденного материала накануне очередных занятий и проведения отдельных 

тренировок по технической (автомобильной) подготовке.  

Применение электронных моделей автодрома, разработанных на основе 

информационных технологий, при обучении вождению на автомобилях и 

подготовке к сдаче квалификационных экзаменов в ВУЗах, при 

совершенствовании знаний, навыков и проверке водительского состава воинских 

частей на профессиональную пригодность позволит перейти на качественно 

новый уровень, повысить эффективность и прочность усвоения знаний, 

обеспечит подготовку военных специалистов в соответствии с современными 

квалификационными требованиями. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности использования 

компьютерных презентаций на занятиях по иностранному языку при 

формировании лексических, грамматических навыков и совершенствовании 

речевой деятельности курсантов, а также их преимущества при 

осуществлении образовательного процесса.  
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Одним из условий улучшения иноязычной подготовки курсантов является 

постоянное и целенаправленное совершенствование информационно-

методического обеспечения, которое представляет совокупность мероприятий, 

направленных на сбор, обобщение, обработку и предоставление информации, 

необходимой для усвоения лексического, грамматического материала, развития 

таких видов речевой деятельности как чтение, говорение, аудирование, письмо. 

Внедрение в учебный процесс электронных презентаций не исключает 

традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 

обучения. Данное средство обучения позволяет создавать условия для 

формирования интеллектуальной компетентности, развития мотивации к 

изучению иностранного языка и совершенствования коммуникативных 

способностей курсантов. 

Для создания мультимедийных учебных презентаций широкое 

распространение получила программа PowerPoint, являющаяся эффективным 

инструментом обучения. Презентации, выполненные в данной программе, 

помогают разнообразить занятия, проводимые с использованием бумажных 

учебников, делают структуру занятия более гибкой и насыщенной, 

педагогическую деятельность более продуктивной. Обоснованием 

использования презентаций могут быть следующие факторы: 

 – дефицит источников учебного материала; 

 – возможность представления в мультимедийной форме информационных 

материалов (картинок, схем, видеофрагментов, звукозаписей); 

 – необходимость систематизации и структурного представления учебного 

материала. 
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Формы работы с компьютерными презентациями на занятиях по 

иностранному языку могут включать отработку произношения, изучение 

лексики, грамматических явлений. Как известно, лексический и грамматический 

аспекты тесно взаимосвязаны с чтением, аудированием, говорением и письмом. 

Поэтому, создавая презентации, важно руководствоваться необходимостью 

комплексного обучения аспектам языка и видам речевой деятельности. 

Процесс изучения лексики начинается с введения лексических единиц. 

Презентация позволяет продемонстрировать графическое изображение слова в 

сочетании с его звуковым образом и появляющейся иллюстрационной 

картинкой. Слайд может быть дополнен дефиницией, синонимами, антонимами 

[1]. Для закрепления и активизации лексики могут использоваться следующие 

упражнения: найти пары синонимов и антонимов; соотнести слово и его 

значение; вставить пропущенные буквы; расставить буквы в слове по порядку, 

соединить части сложносоставных слов. 

Использование мультимедийных презентаций дает возможность 

представлять грамматический материал кратко и доступно в виде таблиц, схем, 

рисунков. Наиболее значимая информация выделяется при помощи 

анимационных средств. Преподаватель имеет возможность адаптировать 

изучаемый материал к уровню подготовки курсантов. Для развития 

грамматического навыка курсантов можно использовать следующие 

упражнения: составить предложения из данных слов; задать вопросы к 

предложениям; составить отрицательные предложения; поставить слово в 

определенную форму; вставить в предложение артикли, предлоги; выбрать 

правильный ответ на поставленный вопрос из ряда данных.  

Для развития навыков устной и письменной монологической речи курсанты 

подробно описывают изучаемые явления с опорой на картинку или ключевые 

слова, представленные на слайдах презентации. Для развития навыка 

диалогической речи курсанты работают в парах, задают вопросы и отвечают на 

них с использованием наглядности.  

Все эти упражнения можно выполнять, используя бумажные носители 

информации и распечатки. Но использование электронной презентации и 

интерактивной доски позволяет преподавателю интенсифицировать учебный 

процесс, активизировать мыслительную деятельность курсантов благодаря 

разнообразию заданий, увеличить темп занятия, сделать его более насыщенным, 

менять формы работы, задействовать на занятии все виды речевой деятельности, 

реализовать принципы наглядности и доступности, создавать проблемные 

ситуации. 

С помощью электронных презентаций можно успешно тренировать навыки 

и умения восприятия на слух иноязычной речи. Аудирование является 

неотъемлемым средством в обучении иностранному языку. Этот вид речевой 

деятельности позволяет овладеть звуковой стороной изучаемого языка, его 

фонемным составом и интонацией. Кроме того, при прослушивании фрагментов 

из аутентичных источников происходит активное усвоение лексических единиц 

языка и его грамматической структуры, развивается логическое мышление и 

способность анализировать информацию [2]. Материалы для аудирования 
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являются профессионально насыщенными, включают современные сведения 

факты, данные, ориентированы на последние достижения в науке и технике, 

отражают профессиональные интересы курсантов, предоставляя возможность 

получить новые знания по изучаемой тематике. Упражнения, выполняемые во 

время аудирования, служат зрительной опорой при прослушивании текста. 

Работать над созданием компьютерных презентаций могут не только 

преподаватели, но и курсанты. Например, презентации активно используются 

курсантами военного вуза при защите реферата на иностранном языке по теме 

выпускной квалификационной работы. В процессе работы над рефератом 

развивается мотивация к изучению иностранного языка, расширяется кругозор, 

фоновые знания курсанта по иностранному языку и по изучаемой 

специальности. Подготовка к защите сопровождается переводом некоторых 

материалов с русского языка на английский, анализом необходимых источников 

литературы, формулировкой выводов. Электронные презентации позволяют 

сфокусировать внимание курсантов на наиболее значимых моментах излагаемой 

информации и создавать наглядные эффектные образцы в виде иллюстраций, 

схем и таблиц [2]. Работая над созданием презентации, курсанты учатся 

логически правильно строить своё выступление, сопоставлять и анализировать 

исследуемой материал, выражать законченную мысль, развивать умение 

монологического высказывания.  

Опыт организации языковой подготовки курсантов военного вуза позволяет 

сделать вывод о том, что использование компьютерных презентаций в учебном 

процессе является перспективным и может быть рекомендовано в качестве 

основы для совершенствования образовательного процесса. Дополнительные 

образовательные ресурсы позволяют интенсифицировать и 

индивидуализировать процесс обучения, активизировать познавательную 

деятельность курсантов, сформировать у них готовность к осуществлению 

коммуникации в предстоящих ситуациях профессионально-ориентированного 

общения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные свойства корпуса 

текстов как принципиально нового средства исследования языковых явлений в 

интересах лингвистов и широкого круга пользователей. Анализируются 

дидактические свойства и методические функции корпусов текстов. 
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свойства, методические функции, репрезентативность, размер корпуса, 

разметка. 

 

Одной из важнейших проблем, возникающих в процессе преподавания 

иностранных языков, является поиск современных методов и средств, 

призванных восполнить нехватку адекватных педагогических и методических 

текстовых материалов, словарей и языковых баз данных в условиях, когда 

ежедневная нагрузка преподавателей по составлению текстовых и наглядных 

материалов для занятий остается стабильно высокой. В данной области 

значительную помощь способно оказать привлечение методов корпусной 

лингвистики – нового направления в развитии информационных и 

коммуникационных технологий в области языкознания – автоматическое 

извлечение информации, обучение на основе данных, текстовый поиск в 

крупномасштабных корпусах с использованием методов обработки 

естественного языка [О.В.Нагель, c.53]. Дидактические и методические 

возможности лингвистических корпусов в формировании лексических и 

грамматических навыков речи учащихся и студентов уже довольно долгое время 

находятся в фокусе внимания исследователей. Изучение свойств корпуса 

текстов, а также особенностей его структуры и оформления являются важным 

условием исследования теоретических основ и практических механизмов 

создания и использования представительных массивов языковых данных, 

предназначенных для лингвистических исследований в интересах лингвистов и 

широкого круга пользователей.  

В настоящей статье анализируются основные характеристики корпуса 

текстов, а также рассматриваются их основные дидактические свойства и 

методические функции.  

Понятие «корпус текстов» рассматривается как «большой, представленный в 

унифицированном виде, структурированный, размеченный, филологически 
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компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения 

конкретных лингвистических задач» [В.П.Захаров]. Кроме того, в данное 

понятие также входит система управления текстовыми и лингвистическими 

данными, которую называют корпус-менеджером. Данная система представляет 

собой специализированную поисковую систему, позволяющую пользователю 

осуществлять поиск данных в корпусе, получать статистическую информацию и 

результаты в удобной форме.  

Первым из важнейших свойств текстового корпуса является его 

репрезентативность. Корпусная лингвистика рассматривает данное свойство как 

необходимо-достаточное и пропорциональное представление в корпусе текстов 

различных периодов, жанров, стилей, авторов и т.д. [В.В.Рыков, 2002]. 

Репрезентативность корпуса текстов является определяющим условием 

достоверности полученных на его материале результатов. По мнению 

В.П.Захарова, репрезентативность – это проблема адекватного отражения, 

адаптации или интеграции больших массивов текстов или некоторых иных 

фрагментов речевой деятельности в существенно меньший по объему корпус 

текстов. 

Современная индустрия создания текстовых корпусов, стремясь к 

достижению репрезентативности, идет по пути наращивания их объема. Это 

основано на справедливом представлении об объеме как ключевом факторе 

достижения репрезентативности. Современные требования к составлению 

текстовых корпусов предполагают, что стандартный корпус должен включать 

тексты общим объемом не менее 100 млн. cлов. Утверждается, что достаточно 

большой репрезентативный объем корпуса гарантирует типичность данных, 

обеспечивая полноту представления всего спектра языковых явлений. Иная 

ситуация наблюдается в сфере специализированных корпусов, тексты которых 

относятся к определенному стилю, дискурсу и сфере коммуникации. В этом 

случае, репрезентативность рассматривается как необходимо-достаточное 

количество текстов, обеспечивающих решение исследовательских задач.  

Вторая важная характеристика текстового корпуса – его размер. Под этим 

термином понимается общее количество словоупотреблений той или иной 

лексической единицы. Размер текстового корпуса не является постоянной 

величиной и может менять свой объем и состав с течением времени.  

Следующее важное свойство любого корпуса текстов – это разметка как 

важнейшее средство его структуризации и оформления. Решение разнообразных 

теоретических и прикладных лингвистических задач подразумевает, помимо 

собственно языкового массива, наличие дополнительной лингвистической и 

экстралингвистической информации. Разметка связана с приписыванием текстам 

и их компонентам специальных меток, имеющих три разновидности:  

- экстралингвистические (информация об авторе и сведения о тексте);  

- структурные (указания глав, абзацев, предложений, словоформ); 

- лингвистические (описание лексических, грамматических и прочих 

элементов текста). 

Согласно классификации В.П.Захарова, cреди лингвистических типов 

разметки выделяются следующие: 
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- морфологическая разметка, включающая не только указание признака 

части речи, но и признаки грамматической категории, ей присущей. 

Большинство существующих в настоящее время корпусов текстов по своей 

структуре являются морфологически размеченными корпусами. 

Морфологический анализ лексем выступает при этом как основа последующего 

синтаксического и семантического анализа. 

- синтаксическая разметка как результат синтаксического анализа, 

известного как парсинг. Данный вид разметки описывает синтаксические связи 

между лексическими единицами, а также разные типы синтаксических 

конструкций; 

- cемантическая разметка, использующая для своего представления код, 

состоящий из букв и цифр. В данном коде, первая буква или цифра является 

обозначением общей семантической категории, в которую входит данное слово, 

а последующие символы – более узкие подкатегории, специализирующие его 

значение. Схемы семантической разметки также предусматривают случаи, когда 

в качестве единиц смысла используются не отдельные слова, а словосочетания, 

включающие идиомы. Все компоненты таких словосочетаний получают один и 

тот же код, при этом для каждого из них дополнительно указываются его 

порядковый номер, а также общее число слов в идиоматическом выражении; 

- анафорическая разметка, фиксирующая референтные связи между словами, 

например, местоименные; 

- просодическая разметка, характеризующая ударение и интонацию.  

Перейдем к обзору дидактических свойств и методических функций 

текстового корпуса как средства исследования языковых явлений и обучения 

профессиональной лексике. 

Основной характеристикой современных корпусов текстов является их 

многоязычие. Фактор многоязычия имеет важнейшее значение в корпусной 

лингвистике и методике, поскольку обеспечивает оптимальные условия для 

изучения различных аспектов перевода, обучения его методам и приемам, а 

также преподавания языков. Cреди многоязычных корпусов можно выделить: 

- параллельные (выровненные) корпусы, содержащие предложения на одном 

языке и эквивалентные им предложения на другом или нескольких других 

языках. Данный тип корпусов является незаменимым в процессе теоретического 

исследования разнообразных аспектов перевода, а также в прикладной 

переводческой деятельности; 

- cопоставительные корпусы, содержащие текстовые массивы на двух и 

более языках, которые относятся к одному (или более, в зависимости от 

поставленных задач) типу речи, функциональному стилю или дискурсу. Их 

сфера применения ограничивается сопоставительными исследованиями с 

возможностью дальнейшего применения результатов в практике преподавания 

языков. 

- комбинированные корпусы, включающие как моноязычные корпусы, так и 

подкорпусы текстов на разных языках, объединяющие перечисленные выше 

характеристики.  
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Контекстность корпуса текстов является еще одним важным свойством, 

обеспечивающим возможность проведения лексикографического анализа. 

Лексикографический анализ на базе корпусов помогает раскрыть контекстное 

употребление тех или иных языковых единиц, особенно, синонимичных 

(например, strong, powerful, mighty, sturdy и т.д.). Кроме того, контекстный 

подход к составлению текстовых корпусов позволяет определить частотную 

сочетаемость слов с другими словами, регулярность их употребления в том или 

ином жанровом либо функциональном стиле, а также четко определить их 

семантику.  

К числу важных свойств текстового корпуса также следует отнести 

возможность ограничения области использования языка при осуществлении 

поискового запроса. В частности, корпус параллельных текстов позволяет 

значительно ограничить область поиска конкретного слова или выражения до 

определенной сферы общения (бизнес, образование, повседневное общение и 

т.д.). Данное свойство дает возможность использовать корпусы параллельных 

текстов для формирования лексических навыков речи обучающихся при 

изучении иностранного языка для специальных целей.  

В заключение, отметим, что корпусная лингвистика как новое направление 

лингвистических исследований требует дальнейшего развития как в 

теоретическом плане (расширение объема текстовых корпусов и увеличение их 

вариативности), так и в прикладных аспектах (совершенствование интерфейса 

программ, инструментов поиска и алгоритмов составления текстовых корпусов), 

а сам языковой материал, представленный в корпусном виде, является 

эффективным средством решения учебных, методических и научных задач.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Нагель О.В. Корпусная лингвистика и ее использование в 

компьютеризованном языковом обучении: статья / О.В.Нагель // «Язык и 

культура», 2008. C. 53-59. 

2. Захаров В.П. Корпусная лингвистика: учебно-методическое пособие / 

В.П.Захаров - Санкт-Петербург, 2005 - С. 5-7 

3. Рыков В.В. Корпус текстов как новый тип словесного единства // Труды 

международного семинара «Диалог-2003». М.: Наука, 2003. С. 15-23. 

4. Сысоев П.В. Лингвистический корпус в методике обучения иностранным 

языкам: статья / П.В.Сысоев // «Язык и культура», 2010. С. 99-101. 

5. Сысоев П.В., Кокорева А.А. Обучение студентов профессиональной 

лексике на основе корпуса параллельных текстов / П.В.Cысоев, А.А.Кокорева. – 

Тамбов: Изд-во ТГУ, 2013. - С. 114-118. 

  



168 

УДК 81-11 

3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕМНОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация: в статье предлагается анализ маркемного состава 

произведений Ф. Бэкона. Предлагаемая семантическая группировка маркем 

позволяет выделить основные темы в творчестве автора. 

Ключевые слова: маркема, маркемный анализ, семантическая 

классификация 

 

Английская литература первой половины XVII века развивалась в условиях 

напряженной социально-политической борьбы, обусловленной борьбой 

религиозных учений, результатом которой явилась буржуазная революция. В 

этот период ярко проявился талант Фрэнсиса Бэкона – величайшего английского 

мыслителя эпохи Возрождения, чьи философские воззрения оказали большое 

влияние на английскую литературу. Его перу принадлежат не только научные и 

философские трактаты, но также и утопический роман «Новая Атлантида». 

Основная идея Бэкона заключалась в раскрепощении человеческой мысли путем 

освобождения человека от всех заблуждений, предрассудков, суеверий. Основу 

данного процесса, по мнению Бэкона, составляют наблюдения и опыт в процессе 

изучения законов природы, а также результаты научного прогресса [1]. В 

английскую художественную литературу Бэкон вошел как автор «Опытов», с 

которых началась его известность как писателя. Композиционно «Опыты» 

представляют собой собрание эссе, в которых автор не только размышляет о 

фундаментальных вопросах человеческого бытия, но и проявляет свои 

политические, социальные, религиозные, этические воззрения. Оказав огромное 

влияние на умы современников, «Опыты» также способствовали формированию 

английского литературного языка [2]. Именно этим объясняется наш интерес к 

исследованию маркемной системы Бэкона, что позволит определить основные 

темы в творчестве автора.  

Маркемологический подход к исследованию текстов, разработанный А.А. 

Кретовым, позволяет выделить тематически маркированную лексику, 

проникнуть, таким образом, в содержание текста через его форму и составить 

определенное мнение о своеобразии лексики автора и его языка. Суть 

применяемого метода маркемного анализа, решаемые в его рамках 

лингвистические задачи, и достигнутые на сегодняшний день основные 

результаты изложены в работах А.А. Кретова, его коллег и учеников [3, 4, 5, 6].  

Поскольку маркемный анализ – это разновидность компьютерного анализа 

текста, для его проведения все текстовые файлы произведений собираются в 

единый файл и обрабатываются созданной в ВГУ программой тематического 

анализа английской лексики “ProTemAl-Engl” (автор А.С. Гусельниковой, 

научный руководитель – д.техн. наук. И.Е. Воронина, научный консультант – 
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д.ф.н. А.А. Кретов). Указанная программа вычисляет индекс текстуальной 

маркированности (ИнТеМ) словоформ, на основе которого формируется 

ранжированный маркемный список. В связи с этим анализу подвергаются 

доступные в электронном виде (в идеале – все) тексты одного автора, собранные 

в единый файл. 

Выделенные таким образом маркемы подвергаются дальнейшему 

семантическому анализу.  

В маркемный список Бэкона вошло 50 маркем (Табл. 1).  

 

Таблица 1 – Маркемный список Бэкона 

Маркема 
ИнТ

еМ 
Маркема 

ИнТ

еМ 
Маркема 

ИнТ

еМ 
Маркема 

ИнТ

еМ 

UNDERSTA

NDING 

0,20

72 

PROSECUTI

ON 

0,10

51 

PUNISHME

NT 

0,08

05 

CONFIDEN

CE 

0,07

34 

CONSIDER

ATION 

0,20

66 

ADVANCEM

ENT 

0,10

3 

DIFFICULT

Y 

0,07

92 

DISCRETIO

N 

0,07

34 

CONTEMPL

ATION 

0,18

25 

EXPERIENC

E 

0,10

25 GREATNESS 

0,07

89 

ASSISTANC

E 

0,07

26 

INVESTIGA

TION 

0,17

75 

DISADVANT

AGE 

0,10

06 

CONTENTM

ENT 

0,07

77 

ENCOURAG

EMENT 

0,07

07 

INCONVEN

IENCE 

0,16

94 

DISTINCTIO

N 

0,09

89 

DESTRUCTI

ON 

0,07

77 

MAGNIFICE

NCE 

0,07

01 

SATISFACT

ION 

0,14

16 

CONSCIENC

E 

0,09

45 

OSTENTATI

ON 

0,07

77 

MAGNANI

MITY 

0,06

86 

DISSIMUL

ATION 

0,13

88 

EXPECTATI

ON 

0,09

4 

DISCONTEN

TMENT 

0,07

72 INTENTION 

0,06

52 

CONTRADI

CTION 

0,13

18 

COMMEND

ATION 

0,09

36 NECESSITY 

0,07

7 

ALIENATIO

N 

0,06

44 

SUPERSTIT

ION 

0,12

82 

DISCOURAG

EMENT 0,09 

OPPORTUNI

TY 

0,07

59 

ADVANTAG

E 

0,06

38 

OBSERVAT

ION 

0,12

22 

KNOWLEDG

E 

0,08

76 

INTERRUPT

ION 

0,07

49 

ENTERTAIN

MENT 

0,06

08 

IMPOSSIBI

LITY 

0,11

31 

REFORMATI

ON 

0,08

67 

IMPRESSIO

N 

0,07

43 STRENGTH 

0,05

86 

IMAGINATI

ON 

0,11

01 

PERFECTIO

N 

0,08

46 AFFECTION 

0,07

41     

JUSTIFICA

TION 

0,10

83 

POSSIBILIT

Y 

0,08

32 

REMEMBRA

NCE 

0,07

37     

 

Доминантной маркемой Бэкона является understanding ‘понимание, 

осмысление’ (0,2072), вице-доминантной – consideration ‘размышление’(0,2066) 

(в скобках указан ИнТеМ маркемы). Обе маркемы относятся к «ментальным», 

т.е. связанным с рассудочной деятельностью, маркемам. Стоит отметить, что для 

Бэкона обе маркемы практически равнозначны, разность их ИнТеМов составляет 

всего 0,006, тогда как разность с третьей маркемой списка – contemplation 

‘созерцание, восприятие; раздумье; изучение’ составляет уже 0,0241. Отличие 

contemplation от consideration в значении ‘размышление’ заключается в том, что 
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contemplation предполагает ‘сосредоточенное размышление’, в то время как 

consideration описывает его как ‘глубокий всесторонний мыслительный процесс, 

учитывающий все детали’. Величина ИнТеМов consideration, contemplation 

указывает на первостепенную важность именно всестороннего мыслительного 

процесса, за которым уже следует сосредоточенность на отдельном предмете 

размышления. В целом, около трети маркем Бэкона – 15 – составляют 

«ментальные» маркемы. К ним также относятся investigation ‘(научное) 

исследование, изучение’ (0,1775), superstition ‘суеверие, предрассудок’ (0,1282), 

observation ‘наблюдение; результат личных и научных наблюдений’ (0,1222), 

imagination ‘воображение’ (0,1101), experience ‘(жизненный) опыт’ (0,1025), 

conscience ‘совесть, сознание’ (0,0945), expectation ‘ожидание, предвкушение’ 

(0,094), knowledge ‘знание, познание’ (0,0876), impression ‘впечатление’ (0,0743), 

remembrance ‘воспоминание’ (0,0737), confidence ‘доверие’ (0,0734), intention 

‘стремление, цель’ (0,0652). 

Среди этих маркем 12 – связаны с разными формами мыслительной 

деятельности. Обращает на себя внимание наличие помимо синонимичных 

consideration – contemplation, еще двух взаимосвязанных маркем – investigation – 

observation, которые обозначают как сам процесс научного исследования, так и 

его результаты. Маркемы этой подгруппы располагаются, преимущественно с 1 

по 23 позиции списка. Ближе к концу списка на 37 – 46 местах находятся 

impression, remembrance, confidence и intention.  

Следующей по числу маркем является группа, так называемых, 

«ситуационных», т.е. связанных с разрешением разного рода бытийных 

ситуаций и отношению к ним, маркем – 8. К ним относятся: impossibility 

‘невозможность’ (0,1131), advancement ‘прогресс, успех’ (0,103), possibility 

‘вероятность, возможность’ (0,0832), difficulty ‘трудность’ (0,0792), necessity 

‘необходимость, потребность’ (0,077), opportunity ‘(благоприятная) 

возможность’ (0,0759), interruption ‘препятствие’ (0,0749), advantage 

‘преимущество’ (0,0638). Пять из этих маркем обладают положительной 

семантикой – advancement, possibility, necessity, opportunity, advantage – и 

характеризуют благоприятный исход ситуации. Семантика остальных маркем – 

impossibility, difficulty, interruption – отрицательная.  

Среди «эмоциональных» маркем 4 лексемы обладают положительными 

коннотациями – satisfaction ‘удовлетворение, удовольствие’ (0,1416), contentment 

‘довольство’ (0,777), affection ‘пристрастие’ (0,0741), entertainment ‘развлечение; 

радушие’ (0,0608) и 3 – отрицательными коннотациями: inconvenience 

‘беспокойство, неудобство’ (0,1694), discouragement ‘разочарование, 

подавленность’ (0,09), discontentment ‘недовольство’ (0,0772). В данной группе 

присутствует пара синонимичных маркем satisfaction – contentment и две пары 

антонимичных маркем – satisfaction – discouragement, contentment – 

discontentment. ИнТеМ satisfaction почти в 2 раза выше ИнТеМа contentment, что 

свидетельствует о том, что для Бэкона важно ощущение удовлетворения 

вследствие осуществления намеченной цели, нежели довольство тем, что 

имеется вследствие отсутствия стремлений. И здесь обнаруживается связь 

satisfaction и contentment с «ментальной» intention. Сопоставление ИнТеМов 
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антонимов показывает, что satisfaction по этому параметру в 1,5 раза 

превосходит discouragement, а вот ИнТеМы второй пары отличаются всего на 

0,005 в пользу contentment. Столь незначительная разница ИнТеМов contentment 

– discontentment может указывать на существующее внутреннее противоборство 

в человеческой натуре, заключающееся в желании жизненных изменений в 

лучшую сторону, но отсутствии, при этом, стремления к активным действиям. 

Сопоставление СумИнТеМов положительных и отрицательных 

«эмоциональных» маркем показало, что СумИнТеМ первых равен 0,3542, а 

последних – 0,2366, а их соотношение составляет 1,5, что составляет 50 %. Это 

свидетельствует о том, что для Бэкона самым важным является получение 

удовлетворения от достижения цели, а также наличие склонностей и влечений к 

чему-либо, умение организовать быт и отношения в нем.  

 Несколько скромнее представлены у Бэкона маркемы, выражающие, 

социальные, главным образом, межличностные отношения – 6 лексем: 

contradiction ‘противоречие, конфликт’ (0,1318), distinction ‘уважение, 

признание’ (0,0989), commendation ‘одобрение, похвала’ (0,936), assistance 

‘помощь’ (0,0726), encouragement ‘ободрение’ (0,0707), alienation ‘отдаление, 

отчуждение’ (0,0644). Ключевой здесь является contradiction, входящая в первый 

десяток маркем Бэкона.  

Далее следуют маркемы, обозначающие личностные качества – 5. Это – 

dissimulation ‘лицемерие, ложь’ (0,1388), greatness ‘величие’ (0,0789), ostentation 

‘хвастовство’ (0,0777), discretion ‘осторожность, осмотрительность’ (0,0734), 

magnanimity ‘великодушие, благородство’ (0,0686). Главная маркема здесь 

dissimulation, чей ИнТеМ почти в 2 раза превосходит ИнТеМ следующей 

маркемы данной группы. Эта маркема, а также ostentation выражают 

отрицательные личностные качества человека. Тем не менее, их суммарный 

ИнТеМ – 0,2165 – немного ниже суммарного ИнТеМа остальных трех маркем, 

выражающих положительные качества личности – 0,2209. 

Еще одна группа маркем описывает нормы и правила, регулирующие 

социальное поведение человека – justification ‘оправдание’ (0,1083), prosecution 

‘обвинение’ (0,1051), disadvantage ‘вред, ущерб’ (0,1006), punishment ‘наказание’ 

(0,0805). Все эти маркемы взаимосвязаны и взаимообусловлены. При этом 

максимальный ИнТеМ характеризует единственную маркему с положительной 

семантикой – justification. Однако суммарный ИнТеМ остальных маркем более, 

чем в 2,5 раза превышает ИнТеМ justification. Отсюда можно заключить, что для 

Бэкона важными представляются неотвратимость (вред – обвинение – наказание) 

и справедливость (оправдание) наказания за совершенные правонарушения. 

Также важными для Бэкона являются маркемы, описывающие социальное 

положение, результаты деятельности, фундаментальные понятия – reformation 

‘преобразование’ (0,0867), perfection ‘совершенство, безупречность’ (0,084), 

destruction ‘уничтожение, разрушение’ (0,0777), magnificence ‘великолепие, 

роскошь’ (0,0701), strength ‘сила, мощь, могущество’ (0,0586). 

Маркемный анализ произведений Бэкона показывает, что в центре его 

внимания находятся вопросы научного прогресса, преодоление на этом пути 

суеверий и получение удовлетворения от достижения поставленных целей. 
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Также Бэкон не обходит вниманием вопросы человеческой природы, 

социальных взаимоотношений разного уровня. Его интересует поведение 

человека, которое он оценивает, основываясь на достигнутых им результатах. 

Очевидна связь между всеми темами, над которыми размышляет Бэкон, и 

жизненным опытом, на котором строятся его рассуждения. 
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Прагматическая установка говорящего реализуется в процессе 

коммуникации в зависимости от коммуникативных возможносией реципиента 

сообщения. Интенция отправителя сообщения, как правило, направлена на 

достижение оптимального взаимодействия и максимального взаимопонимания 
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между коммуникантами, и в большинстве случаев, участники речевого дискурса 

являются творцами и полноправными соавторами эффективного процесса 

речевого общения. Даже в устной коммуникации не всегда имеется 

сиюминутная возможность верификации речевого высказывания с целью 

устранения фрагментов, ведущих к коммуникативному сбою. В других видах 

речевого общения (к примеру, при переводе художественных текстов) 

взаимодействие коммуникантов опосредованно и имеет характерную 

специфику, ещё более затрудняющую адекватность восприятия сообщения. 

Неадекватные представления как неэквивалентные интеллектуальные 

образы, ассоциированные с лексемами и семемами, провоцируют возникновение 

поля непонимания между коммуникантами. Проблема критериев адекватности 

перевода дискутируется вечно, а наличие неэквивалентности в переводах 

считается в большей степени издержкой мастерства переводчика, а не 

естественным следствием разноязычной коммуникации. Возьмём, к примеру, 

перевод названия фильма “The Nightmare in the Elm Street” – « Кошмар на 

улице Вязов». В голове носителя английского языка «улица Вязов» существует в 

любом городе, т.к. название улиц по названиям деревьев наиболее частотно в 

Великобритании, а также и в США (Willow Street, Pine Avenue, Oak Street, Poplar 

Crescent и т.д.). Следовательно, все кошмары, которые происходят в фильме с 

его героями, могут случиться везде и с любым, что совершенно ясно из названия 

фильма любому носителю английского языка, живущему в Великобритании или 

США. В названии улицы имеется суггестивное воздействие как результат 

определённой пресуппозиции [1,75], [2,98]В российской традиции наиболее 

частотно название улиц по именам выдающихся личностей: ул. Пушкина, пр. 

Ленина, ул. Чехова и т.д. Как перевести название фильма на русский язык, чтобы 

донести представление о типичности явления? Какой перевод будет адекватен?  

Сложности возникают при переводе на русский язык английских 

фразеологических единиц с цветовым компонентом. Такие фразеологические 

единицы могут иметь адекватное выражение в русском языке, как правило, 

только в денотативном плане. Однако даже при совпадении референтной 

соотнесённости английской фразеологической единицы с цветовым 

компонентом и её эквивалента в русском языке коннотации корневых структур, 

обозначающих цвет, не совпадают. В коннотативных значениях присутствует 

элемент внутренней формы, отражающей как историческую, так и современную 

действительность. Внутренняя форма выражает номинативную производность 

новообразований в языке, сохраняя следы былых актов вторичной номинации, а 

также отражая результаты качественно различных номинативных процессов. 

Так, английское прилагательное «red», этимологически связанное с русским 

«руда», в северо-германском (ингвеонском) ареале изначально обозначало 

красновато-ржавый, буроватый оттенок окиси железа (red onion – репчатый лук) 

и символизировало землю, связывалось с крестьянским трудом и классом 

крестьян в целом[3,187],), в противоположность прилагательным blue и white, 

ингерентных для королевского происхождения и аристократии (blues and buffs – 

консерваторы и либералы). Синяя полоса на упаковке продукции, сделанной в 

Британии, подчёркивает её высокое качество и является элементом воздействия 
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на потребителя. В русском «красный» в этимологии связано с «красивый» 

(«красная девица»), поэтому референтная пресуппозиция понятия «красный» в 

русском языке в корне отличается от английской. Эквивалентность перевода 

достигается на уровне адекватной семантизации, но коннотации передаются с 

трудом, сужается символическое поле фразеологической единицы. 

Прагматическая установка текстов играет большую роль в формировании 

различных подъязыков функционального научного стиля. Так, например, стиль 

статей по менеджменту на английском языке весьма специфичен: 

многочисленные аллюзии на культурные реалии англо-говорящих стран, 

эмоциональная оценка фактического материала, сгущение информации в 

заголовке статьи – все эти особенности требуют не только адекватного 

восприятия предметного содержания текста, но и глубинного осмысления его 

содержания. Статьи по менеджменту на английском языке всё чаще допускают 

множественность интерпретаций, которая в русском языке не характерна для 

сферы узкоспециальной научной коммуникации, а обнаруживается лишь при 

научно-популярном общении. При этом изменения в семантике перевода, 

неизбежные при несовпадении пресуппозиции пишущего и переводящего, ведут 

в психологическом плане к нарушению порога комфортности при восприятии 

статьи, а в лингвистическом плане – к изменениям в прагматическом значении 

научных текстов. В случае перевода статей по менеджменту на русский язык с 

английского их прагматический потенциал снижается. 

Для достижения адекватного прагматического эффекта переводчику 

необходимо ориентироваться на специальные лингвострановедческие знания. 

Так, элиминирование лакун в переведённом тексте может осуществляться двумя 

способами: заполнением и компенсацией (4,147). Адекватность перевода 

достигается посредством соединения самого перевода и интерпретации текста, 

требующей активизации как специальных, так и фоновых знаний снижается. 

Предметная компетенция является наиболее сложной сферой для 

переводчика с базовым филологическим образованием, а отсутствие 

профессиональной пресуппозиции может стать серьезной причиной 

коммуникативного сбоя . Следует отметить, что в настоящее время наименее 

разработанным из всех областей научных знаний является русский 

профессиональный язык в области информационных технологий. 

Машиностроители не переводят слово-термин horse( в общеязыковом регистре – 

лошадь) – “хорс”, а говорят рама, fly (муха)– ” флай“, но маховик, nut(орех) – 

“нат ”, но гайка. Программисты могут называть маршрутизатор словом «рутер» 

(router, возможна экономия языковых усилий), коммутатор – словом «свич» 

(switch) и утверждать, что так принято в их области. С этим можно было бы 

смириться и объявить о заимствовании терминологических понятий для новых и 

интенсивно развивающихся областей человеческого знания, если бы русские 

статьи по программированию и информационным технологиям не были 

перенасыщены искаженными иностранными словами, а иногда и 

непереведенными или даже нетранслитерированными английскими. Неумение 

объяснить внятным научно-популярным языком своей научной проблематики 

стало характерной особенностью аспирантов и младшего звена научных 
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работников. В настоящее время имеется ярко выраженная тенденция к 

немотивированному употреблению профессиональных вкраплений прежде всего 

теми, кто не владеет на хорошем уровне системой английского (и русского) 

языка. Постижение любого языка на уровне построения предложений для 

передачи мысли и понимания на слух требует длительного времени, больших 

затрат интеллектуального труда и определенного таланта. 

Различные языки – это не просто различные семиотические системы для 

выражения какого-либо содержания, это различные менталитеты и социо-

психологические стереотипы коммуникативного поведения. Профессиональные 

переводчики, при условии виртуозного владения системами различных языков, 

неизбежно оказываются в ситуации выбора между потерями и наращиванием 

семантических элементов в пользу родного или иностранного языка (за 

исключением случаев естественного полилингвизма). Совершенно очевидной 

является тенденция к преимущественному ассимилированию колорита родного 

языка (инокультурная ассимиляция), если перевод осуществляется с родного 

языка на неродной. В противоположном случае можно говорить об 

инокультурном доминировании колорито-образующих семантических единиц, 

Инокультурная ассимиляция и инокультурное доминирование являются тем 

самым общим фоном перевода, который может нивелировать или подчеркивать 

национально-культурную специфику текста. Стратегия переводчика может быть 

четко определена в соответствии с функциональным стилем и прагматикой 

перевода. Можно утверждать, что в художественном переводе инокультурная 

ассимиляция нежелательна, в то время как в научно-техническом переводе не 

просто оправдана, а необходима.  

Уровень сознания, объясняющий национально-культурную специфику 

речевого общения, закономерности перевода и интерпретации текста 

формируется на границе фоновых и собственно языковых знаний. Приобрести 

или передать общекультурную компетенцию и фоновые знания о языке, с 

которым работает переводчик, возможно только в процессе учебной 

деятельности академического типа, представляющей собой базовую форму 

контекстного обучения[5,91] В процессе контекстного обучения осуществляется 

трансформация учебной деятельности в профессиональную с постепенной 

сменой познавательных потребностей, мотивов, целей, действий, результатов на 

профессиональные, то есть развитие способностей обучающихся компетентно 

выполнять профессиональные функции и задачи, разрешать проблемы и таким 

образом овладевать профессиональной деятельностью. В контекстном обучении 

создаются психолого-педагогические и дидактические условия для постановки 

обучающимся собственных целей и их достижения. Это мотивирует 

познавательную деятельность, учебная информация и сам процесс обучения 

приобретают личностный смысл, информация превращается в личное знание 

учащегося. С помощью проблемных ситуаций и задач он развивается как 

специалист, овладевая нормами компетентных действий в ходе анализа и 

разрешения моделируемых профессиональных ситуаций.  

Модель формирования общекультурных компетенций является по своей 

сути сложным многоуровневым образованием. Неадекватные представления как 
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следствие несовпадения национальных менталитетов не изучены и должны 

находиться в поле зрения не только общего языкознания, но и переводоведения, 

герменевтики, психологии, а также педагогики и других смежных дисциплин. 
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Проблемы структурной семантики простого предложения, изучение 

глубинного содержания предложения или синтаксических концептов разных 

языков становятся наиболее актуальными в исследованиях по когнитивной 

лингвистике.  

Анализируя синтаксические структуры, мы опираемся на теорию 

синтаксических концептов, разработанную учеными З.Д. Поповой, Г.А. 

Волохиной, В.А. Федоровым и др. в рамках семантико-синтаксических 

когнитивных исследований. Исследователи придерживаются понимания 
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структурной схемы простого предложения как языкового синтаксического знака, 

при этом подчеркивая, что структурные схемы — это знаки различных видов 

отношений между существующими явлениями и предметами, которые 

устанавливаются именно человеком. «Структурная схема простого предложения 

– это знак отдельного синтаксического концепта, представляющего собой 

типовое отношение, установленное между компонентами пропозиции, 

избранными на роль субъекта и предиката суждения» [1, с.8]. Синтаксический 

концепт понимается как «смысл, закрепленный конкретной синтаксической 

конструкцией и конкретизирующий в структурном виде знание о мире и языках» 

[2, с.8]. 

Синтаксический концепт передает содержание простого предложения, а 

структурная схема становится планом выражения. В нашей работе мы 

рассматриваем высказывание как единицу сообщения, при этом единицей 

системы языка является структурная схема предложения. Очевидно, что 

денотативная ситуация, присутствующая в высказывании и является 

пропозицией. В пропозиции находится та самая смысловая структура 

предложения, передающая связи и отношения, которые определяются сознанием 

человека. В работах многих отечественных ученых, таких как Г.А. Золотова, 

Б.Ю. Норман, А.В.Бондарко, Н.Д. Арутюнова, О.И. Москальская, понятие 

«пропозиция» выражается разными терминами: «семантические модели», 

«типовые значения», «семантическая структуры», «типовые ситуации», 

«мыслительное содержание», «смысл». 

Исследования безличных конструкций современного английского языка 

приобретают все большую значимость, так как критерии разграничения личных 

и безличных предложений до сих пор не получили четкого определения. В этой 

связи изучение структуры и семантики конструкций с it в свете теории 

синтаксических концептов представляется наиболее интересным, так как 

синтаксические концепты разных языков могут совпадать, но при этом иметь 

совершенно разные языковые средства выражения.  

С помощью анализа параллельных переводов можно выявить тот самый 

имплицитный смысл «незамещённых» синтаксических позиций. Именно этот 

смысл и выявляет переводчик, интерпретируя предложения с формально 

устраненным субъектом. Очевидно, что выход за рамки родного языка дает 

исследователю возможность выявить более широкий спектр значений в 

изучаемых конструкциях. 

Следует отметить, что в русском языке безличность передается 

односоставными предложениям, в которых отсутствует подлежащее. Общим 

типовым значением русских безличных предложений можно считать выражение 

состояния человека и окружающей среды (Светает. Брату не спится). В 

английском так называемая «безличность» выражается «пустой» местоименной 

формой, например формой 3го лица ед. числа в конструкциях с it. Подлежащее, 

выраженное местоимением it, имеет семантическую опустошенность, т.е. не 

обозначает никакого реального деятеля. Для конструкций с местоимением it нет 

прямого эквивалента в русском языке, что и представляет определенную 

трудность в переводе на русский язык.  
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Целью нашего исследования является изучение соотношения 

синтаксических концептов, выражаемых структурными схемами русских 

безличных и некоторых других предложений, и английских конструкций с it. 

Источниками исследования послужили тексты классической русской и 

английской литературы и их переводы, выполненные носителями языка. Следует 

отметить, что варианты перевода, которые мы используем для анализа 

семантики данной конструкции, приводятся как наиболее репрезентативные.  

Предметом исследования являются конструкции, которые выражены 

местоимением it, глаголом be и прилагательным или существительным it + be + 

adj./noun.  

Исследованный нами материал позволил выявить следующие способы 

перевода исследуемых конструкций и их концептуальное содержание.  

В переводах с русского языка английская конструкция IT + BE + NOUN 

соответствует схеме – это есть кто/что, которая выражает отношения 

идентификации. Отмечается, что при идентификации происходит приписывание 

содержания некоторой до этого бессодержательной сущности. «Опознаваемое 

«нечто» может быть чем угодно: человеком, животным, предметом, веществом, 

событием, процессом, мыслями, чувствами, поведением, знаками, запахами и 

т.д.» [1, с.46]. 

Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники 

вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении [3, с.20]. 

It was an interesting and charming story, especially at the point where the rivals 

suddenly recognized each other, and the ladies appeared to be quite excited by it [4, 

p.16]. 

 – Я бы спросил, – сказал виконт, – как monsieur объясняет 18 брюмера? 

Разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похоже на образ действия 

великого человека [3, с.29]. 

“I should like to ask Monsieur how he explains the Eighteenth Brumaire,” said the 

Viscount. “Was that not a hoax? It was an act of trickery in no way resembling the 

conduct of a great man” [4, p.23]. 

 Конструкция IT + BE + NOUN может соответствовать и русской 

структурной схеме у кого есть что. 

– Не сыграйте со мной злой шутки; вы мне писали, что у вас совсем 

маленький вечер. Видите, как я укутана [3, с.14]. 

“I hope you haven`t played a trick on me. You wrote me that it was to be une toute 

petite soiree, and you see how I am got up” [4, p.11]. 

 В переводах с английского язык конструкция IT + BE +ADJ. может 

передавать значение русской схемы «кто/что есть (был) какой/какое». 

 Случаи, в которых it переводится указательным местоимением «это», 

обозначают факты и ситуации, упомянутые в предыдущем контексте или о 

которых уже было известно. 

“It is so entrancing that everybody lies awake to listen to us.” [5, p. 124] Это 

нечто настолько умопомрачительное, что никто не может уснуть - все слушают 

нас [6, c.62]. В приведенном примере it обозначает интересный рассказ 
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собеседника. Пониманию способствует упоминаемое далее действие героев – 

«слушают».  

“I think that, considering that I am going to give you my wheel barrow, it is rather 

unfriendly of you to refuse.” [5, p. 89]  

 Это не по-дружески, - сказал Мельник. Я собираюсь подарить тебе тачку, а 

ты отказываешься мне помочь [6, p. 43]. Под «это» подразумевается ситуация, 

когда человек отказывается помочь другу.  

В некоторых случаях it может обозначать определенный субъект, 

информация о котором находится в предыдущем контексте. В этих случаях it 

может переводиться на русский язык личным местоимением «он», «она». 

Двусоставная структура предложения в переводе сохраняется.  

“There is a way,” answered the Tree; “but it is so terrible that I dare not tell it to 

you.” [5, p. 46]  

 Есть способ, ответил Куст, - но он так ужасен, что я не решаюсь открыть 

его тебе [6, с.23]. 

“Surely Love is a wonderful thing. It is more precious than emeralds, and dearer 

than fine opals.” [5, p. 43]  

 Несомненно, любовь - удивительная вещь. Она драгоценнее изумрудов и 

дороже редких опалов [6, p. 21]. 

 В следующих примерах it в переводе опускается. Наблюдается перевод 

двусоставной английской конструкции односоставной русской, где 

прилагательное становится наречием, которое выражает отношение говорящего 

лица к ситуации. 

“It is quite remarkable how one good action always breeds another.” [5, p. 86] 

Просто удивительно, как одно доброе дело порождает другое [6, c. 41]. В этом 

переводе конструкции не указывается на саму ситуацию, а выражается 

удивление говорящего лица неким добрым поступком.  

“It is quite clear that they love each other,” said the little Page [5, p. 107]. 

Совершенно ясно, что они любят друг друга, - сказал маленький Паж [6, c. 51]. 

Такой перевод конструкции подчеркивает что, чувства двух людей понятны для 

пажа. 

Таким образом, в переводах с русского языка английская конструкция it + be 

+ noun соответствует схеме «это есть кто/что», которая относится к концепту 

бытие признака объекта. Кроме того, it + be + noun используется для перевода 

схемы «у кого есть что», представляющую концепт бытие объекта, и 

выражающую отношение принадлежности. 

Исследование переводов с английского языка на русский показало, что 

конструкции с местоимением it являются достаточно устойчивыми схемами 

английского синтаксиса. It в структурной схеме it+be+adj. может переводиться 

на русский язык разнообразными средствами: указательными и личными 

местоимением (это, он, она), просто отсутствовать в переводе. Данная 

конструкция может передавать такое концептуальное содержание как – 

«кто/что есть (был) какой/какое» и соответствовать синтаксическому концепту 

«бытие признака объекта».  
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Представленное исследование позволяет сделать вывод, что, прежде всего, 

переводчики передают пропозиционные смыслы, для которых в каждом языке 

имеются специальные средства выражения, свой набор структурных схем и 

конструкций. Другими словами, в национальном сознании человека имеются 

синтаксические концепты, которым соответствуют определенные структурные 

схемы. В семантическом пространстве любого языка наблюдается определенный 

набор синтаксических концептов, который выделяется и анализируется 

исследователями. 

В прикладном аспекте результаты исследования могут быть использованы 

при подготовке курсов по лингвистике теста, лингвистической семантике, 

теории и практике перевода. 
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Вопрос о типах лексических значений слов впервые был поставлен 

академиком В.В. Виноградовым. Он выделяет следующие типы значений: 

1) основные или первичные, и производные или вторичные, 

номинативные значения; 

2) прямые и переносные значения (по характеру их предметно-

понятийной соотнесенности); 

3) прямые номинативные и экспрессивно-стилистические значения; 
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4) синтаксически свободные и несвободные значения. 

Разграничение основных типов или видов лексических значений слов 

помогает установить ясную перспективу в семантической характеристике слов и 

содействует правильному определению омонимов и синонимов в лексической 

системе языка. Разные виды значений слов по-разному служат отражению и 

закреплению в языке успехов познавательной деятельности народа. Понятие 

может стать свободным, номинативным значением слова, но и в этом случае 

семантика слова в целом, рассматриваемого в аспекте системы языка, не 

исчерпывается и не ограничивается только выражением этого понятия. Что же 

касается других видов лексических значений слов, то эти значения настолько 

слиты со спецификой данного конкретного языка, что общечеловеческое, 

понятийное, логическое содержание в них обрастает со всех сторон 

своеобразными формами и смысловыми оттенками национального творчества 

данного народа [1, с.189]. В системе значений, выражаемой словарным составом 

языка, легче всего выделяются значения прямые, номинативные, как бы 

непосредственно направленные на «предметы», явления, действия и качества 

действительности (включая сюда и внутреннюю жизнь человека) и отражающие 

их общественное понимание. Номинативное значение слова – опора и 

общественно осознанный фундамент всех других его значений и применений [1, 

с.171]. Многие слова или отдельные значения многих слов, преимущественно 

переносного и синонимического характера, ограничены в своих связях. Эти 

значения могут проявляться лишь в сочетании со строго определенными 

словами, т.е. в узкой сфере семантических отношений [1, с. 176]. 

Типология лексических значений, предложенная В.В. Виноградовым, 

развивалась и уточнялась впоследствии многими учеными. Значительный 

интерес, в частности, представляет типология семем, разработанная М.М. 

Копыленко и З.Д. Поповой. М.М. Копыленко и З.Д. Попова выделяют два 

основных типа семем: денотативные и коннотативные. 

Денотативными называются “семемы, ассоциированные с образами 

предметов реальной действительности (денотатов) в качестве их первичных, 

непроизводных или вторичных, производных, но единственных языковых 

знаков” [2, с. 44]. Они подразделяются на два подтипа: Д1 (соответствует 

непроизводному номинативному значению в классификации Виноградова) и Д2 

(соответствует производно-номинативному значению в классификации 

Виноградова).  

Коннотативными М.М. Копыленко и З.Д. Попова называют “семемы, 

образовавшиеся у лексем, уже имеющих денотативные семемы, в силу 

расширения лексической сочетаемости. Лексемы, несущие коннотативные 

семемы, служат дополнительным обозначением денотатов, уже имеющих 

прямые наименования. Коннотативные семемы содержат новую точку зрения на 

обозначаемый предмет, например: туча – грозная, большая, темная и туча птиц, 

т.е. много птиц, но они летят большой темной массой”. Коннотативные семемы 

делятся на три подтипа К1, К2, К3. Семема К1 не имеет прямого выхода на 

денотат, она обозначает некоторый денотат путем ссылки на образ другого 

денотата. Семемы К2 и К3 целостны; их содержание сводится к одной семе, с 
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которой они выступают в составе единого фразеосочетания, поэтому семный 

анализ этих семем невозможен. Типология семем, разработанная М.М. 

Копыленко и З.Д. Поповой и реализованная в целом ряде диссертаций и других 

исследований, имеет, несомненно, важное научное значение, особенно для 

изучения различных типов фразеосочетаний. 

Часть значения слова, отражающую концептуальные признаки, принято 

называть предметно-логической, или денотативной. Но, кроме денотативной 

части, в составе значения (семемы) есть и другая – коннотативная. В ней 

заключены те волевые и эмоциональные отношения человека, которые вызывает 

у него именуемый концепт или звучание и употребление лексемы. 

Коннотативная часть значения неотделима от своей лексемы, денотативная 

часть сравнительно легко абстрагируется и может быть передана другими 

лексемами. При переводе на другой язык денотативная часть значения может 

быть точно передана лексемой или сочетанием лексем другого языка; 

коннотативная часть значения слова чаще всего утрачивается при переводе или, 

в случае острой необходимости, толкуется с помощью специальных 

разъяснений.  

Совокупность семем, выражаемых одной лексемой, называется “семантема”. 

Семемы, входящие в одну семантему, находятся между собой в иерархических 

отношениях. Семема Д1 является исходной, производящей; она отражает 

именуемый объект непосредственно. Семема Д2 является производной от Д1. 

Она отражает свой денотат, как имеющий некоторое сходство с денотатом 

семемы Д1. Семема К1 также является производной от Д1 или Д2 и включает в 

себя Д1 или Д2 как образ. В семантеме производной лексемы может быть 

несколько семем Д1. Бывает, особенно в семантемах прилагательных, несколько 

семем Д2 и несколько семем К1. В семантемах некоторых лексем присутствуют 

семемы К2. Семантема имеет свое структурное устройство типа семантического 

дерева и является отдельной структурой в системе языка. Состав и устройство 

семантемы у каждой лексемы уникально. Одинаковых семантем у разных 

лексем, тем более, в разных языках, как правило, не бывает. Сопоставление 

семантем у лексем разных языков, эквивалентных по Д1, служит эффективным 

приемом расчленения семантемы на семемы. Межъязыковые различия в 

семантемах отчетливо проявляются при анализе лексической сочетаемости 

разноязычных лексем, эквивалентных по Д1. Например, прилагательное 

“глубокий” по семеме Д1 эквивалентно английскому deep. Однако, далеко не 

везде на месте английского deep можно поставить “глубокий”. Например: 

deepgrass – высокая трава. Прилагательное “низкий” эквивалентно по Д1 

английскому low. Но сочетание lowwind переводится на русский язык как 

“слабый ветер”, а сочетание lowdate по-русски передается словом “недавно”.  

Различия по семемам К1 и К2 проявляются в больших расхождениях разных 

языков в области фразеологии [2, с. 43-76].  

Семема, в свою очередь, имеет составляющие (семы). Сема понимается как 

отражение в сознании человека отдельного признака, какой-то детали того 

объекта, который целиком представлен в семеме. Членение семемы на семы 

теоретически бесконечно, его предел обусловлен мерой человеческого знания о 
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денотате, обозначенном словом. Существуют и другие классификации типов 

значения слов. Например, по степени зависимости от контекста различаются 

свободные и связанные значения, что вполне соотносимо с их делением на 

денотативные и коннотативные; по степени распространенности среди 

говорящих различаются значения узуальные и окказиональные [3, с. 47]. 
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Многокомпонентные фразеоединицы (МКФЕ) занимают весомое место в 

лексико-фразеологической системе русского языка. При обращении к 

фактическому материалу мы обнаружили несколько тысяч МКФЕ самых 

разнообразных типов.  

В первом приближении мы остановились на многокомпонентных 

фразеосочетаниях (МКФС) с главным словом - глаголом. Это самый богатый и 

разнообразный класс МКФС, что объясняется структурной и семантической 

ролью глагола в системе языка.  

«Глагол, - писал академик В.В.Виноградов, - самая сложная и самая емкая 

категория русского языка. Глагол наиболее конструктивен по сравнению с 

другими категориями частей речи. Богатство значений глагола связано с 

многообразием его синтаксических возможностей [1, c. 422]. Глагол, как и имя 
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существительное, является синтаксическим стержнем фразообразования». [2, c. 

339]  

Самыми многочисленными, продуктивными и разнообразными оказались 

ФС со структурой сложного словосочетания, в котором грамматически главным 

компонентом является глагол. Он реализует синтаксическую связь с двумя 

зависимыми от него словоформами, которые выражены существительным, 

местоимением или наречием (ставить палки в колеса, смотреть смерти в 

глаза, держать себя в узде, пускать пыль в глаза, рвать на себе волосы, попусту 

язык трепать). 

Именно такие «многокомпонентные глагольные фразеосочетания (МКГФС) 

стали предметом нашего исследования». [4, c. 4] 

При проведении семемного анализа МКГФС мы используем типологию 

значения слов, разработанную В.В.Виноградовыми и развитую в работах 

М.М.Копыленко и З.Д.Поповой. [1, 2, 4, 5, 6, 7 ]  

Сочетаемость слов во многом определяется семной структурой глаголов. 

Авторы приходят к выводу, что «решение вопроса о зависимости/независимости 

значения слова от сочетаемости не может быть достигнуто без ориентации на 

разновидности значения слова», то есть на типологию семем, так как «разные 

типы семем, по-разному зависят от сочетаемости. [5, c. 50]  

 Согласно данной концепции, звучание слова получает термин "лексема", а 

каждое значение слова - термин "семема". Лингвисты различают два типа 

денотативных семем Д 1 и Д2 - прямое номинативное и производно-

номинативное значения и три типа коннотативных семем К1, К2 и КЗ - 

мотивированную, немотивированную и изолированную семемы. 

Авторы отметили помимо двулексемных ФС, распространенность 

трехлексемных ФС, объясняя это «особенностями строения синтаксических 

сочетаний, в форме которых выступают ФС». [5, c. 50] 

В грамматике современного русского литературного языка отмечается, что 

«в русском языке существуют в основном двукомпонентные и 

трехкомпонентные словосочетания. Четырехкомпонентные словосочетания 

возможны, но крайне редки». [3, c. 538-539]  

Первые попытки семантического описания многокомпонентных 

фразеосочетаний  были предприняты М.М. Копыленко и З.Д. Поповой в книге 

«Очерки по общей фразеологии». [4] Лингвисты рассмотрели различные типы 

многокомпонентных ФС.  

В качестве исследуемого материала ученые использовали как глагольные, 

так и субстантивные и адъективные типы ФС. Была представлена типология 

денотативных и коннотативных семем, которые обозначаются лексемами, 

входящими в многокомпонентное фразеосочетание. Денотативными семемами 

(в символике Д1 и Д2) ученые называют семемы, ассоциированные с образами 

предметов реальной действительности (денотатов) в качестве их первичных, 

непроизводных или вторичных, производных, но единственных языковых 

знаков. Коннотативными, буквально «сообозначающими» (в символике К1, К2, 

К3), фразеологи называют семемы, образовавшиеся у лексем, уже имеющих 

денотативные семемы, в силу расширения лексической сочетаемости. Лексемы, 
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несущие коннотативные семемы, служат дополнительным обозначением 

денотатов, уже имеющих прямые наименования. К1 и К2 различаются наличием 

и отсутствием мотивированной связи с денотативной семемой. К3 выражается 

лексемой, которая денотативную семему утратила. [5, c. 44]  

В своем исследовании мы проанализировали МКГФС по семемному статусу 

их компонентов и выделили семантические модели.  

Порядок описания основан на типах семем глаголов по степени их 

идиоматичности от Д1 до К1, после этого учитывается тип семемы второго и 

третьего компонента, например, подпирать (Д1) бок/бока (Д1) рукой/руками 

(Д1) – модель Д1Д1Д1 или пустить (К1) пыль (К1) в глаза (К1) – модель 

К1К1К1. 

Семемный анализ показал, что все три семемные разновидности глагола Д1, 

Д2 и К1 участвуют в образовании МКГФС.  

Некоторую устойчивость семемным моделям русских МКГФС с Д1 глагола 

дает узкая сочетаемость глаголов. В группе встречаются двулексемные 

обозначения позы, после которых возможен только один лексический 

распространитель, например, склонить голову на грудь. 

За счет семантического сдвига развивается вторичное денотативное 

значение глагола Д2. При этом глагол вместе с существительным в винительном 

падеже образует устойчивое двулексемное ФС, а третий компонент диктуется 

ситуацией. Семемные модели с глагольной семемой Д2 немногочисленны. 

Наиболее частотной семемной моделью таких ФС является модель Д2Д1Д1 

типа: спрятать голову в плечи, закладывать руки за спичу, провести мяч в 

ворота. 

Все последующие модели имеют глагол, который употребляется в 

мотивированном, коннотативном значении К1. Он утрачивает свои конкретные 

семы, в нем остается только информация о наличии действия, протяженного во 

времени, то есть наиболее общие глагольные признаки. Конкретный смысл всего 

сочетания определяет существительное, играющее ведущую роль в процессах 

формирования фразеологического значения.  

Семемные модели с глагольной семемой К1 являются наиболее 

продуктивными и разнообразными в МКГФС. Мы выделили относительно 

продуктивные семемные модели в русских МКГФС - 

К1Д1Д1 - оседлать нос очками, найти в себе силы 

К1Д1Д2 – выкинуть дурь из головы, вбить себе в голову 

К1Д1К1 – взять в себя в руки, смотреть правде в глаза 

К1Д2Д1 - подавать голос в защиту, отдать себе отчет 

К1К1Д1 – уткнуть нос в книгу, накладывать на себя руки.  

Большую часть исследуемого материала составляют собственно 

фразеологизмы с моделью К1К1К1, имеющие как прямое денотативное, так и 

фразеологическое значение - схватить быка за рога, класть деньги в кубышку, 

выносить сор из избы, держать язык за зубами. 

МКГФС данной модели являются важным выразительным средством языка. 
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Семемный анализ выявил и 4-х компонентные семантические модели, 

малопродуктивные и малочастотные (К1Д1Д1Д1 - пустить себе пулю в лоб, 

К1К1Д1К1 - повесить себе камень на шею). 

Во всех таких ФС семема глагола имеет мотивированное коннотативное 

значение. 

Таким образом, рассмотрев русские МКГФС по семемному статусу их 

компонентов, были определены наиболее характерные семантические модели 

многокомпонентных глагольных фразеосочетаний.  
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калькирование, транскрибирование. 
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Язык как орудие вербальной коммуникации является важнейшей частью 

культуры, и все особенности его структуры и функционирования могут 

считаться проявлениями культуры соответствующего языкового (или 

этнического) коллектива. 

Каждый язык создает своеобразную «языковую картину мира», что является 

одной из причин трудностей, возникающих при переводе [2, C. 71]. 

В наши дни проблема соотношения языка и культуры приобрела особую 

актуальность в связи с интеграцией России в мировую систему образования, что 

в свою очередь обусловливает необходимость изучения безэквивалентной 

лексики с национально-культурной спецификой значения, так как перевод с 

одного языка на другой, как мы отмечали выше, это взаимное проникновение 

культур, обогащение одной из них за счет элементов другой, а безэквивалентная 

лексика – это слова, отражающие специфику национальной культуры народа и 

являющиеся хранителями национально-культурной семантики. 

Говоря о безэквивалентности, исследователи не имеют в виду ее 

абсолютную непереводимость. Вопрос сводится к тому, как передать 

национально-культурную специфику значения того или иного слова (реалию) на 

другой язык. 

Реалии как предметы материальной или духовной культуры отражают образ 

жизни и образ мышления определенного конкретного общества и не имеют 

аналогов в другой культуре, в языке которой, естественно, отсутствуют и 

лексические единицы, обозначающие эти неизвестные культурные концепты. 

Вследствие этого передача реалий при переводе становится поиском в языке 

перевода средств номинации, способных с «максимальной полнотой передать 

имплицитный мир, выраженный средствами языка оригинала» [5, C.15]. 

Традиционно словарные соответствия передаются следующими способами: 

1. Способ калькирования. Калька воспроизводит структурное сходство с 

оригиналом, но для раскрытия национально-культурной семантики калек 

необходимо их комментирование. 

2. Способ транскрибирования предполагает механическое перенесение 

реалии из исходного языка в язык перевода с помощью графических средств 

последнего с максимальным приближением к оригинальной фонетической 

форме. 

3. Способ родовидовой замены передает аналогичное, но не идентичное 

понятие. Исчезает внутренний образ слова, полностью теряется национально-

культурный колорит, хотя перевод делается максимально понятным читателю. 

4. Реалии-историзмы, отсутствующие в двуязычных словарях, требуют 

расширенного толкования значения для полной передачи заложенной в слове 

информации. 

Предметом данного исследования является культурно-специфическая 

лексика английского языка, активно используемая в русской речи с начала 1990х 

годов XX века. 

К настоящему моменту материалом исследования послужили две 

глагольные лексемы английского языка, выделенные путем сплошной выборки 
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из толковых и двуязычных словарей русского и английского языков. Цель 

нашей работы заключается в определении наиболее распространенных способов 

передачи на русский язык культурно-специфической лексики английского языка. 

Приведем данные нашего исследования. Одним из первых слов, активно 

вошедших в русскую речь, стало слово challenge. Прямое значение данной 

лексемы – (the situation of being faced with) something needing great mental or 

physical effort in order to be done successfully and which therefore tests a person’s 

ability [5, С. 138] – то есть, ситуация столкновения с чем-то, что требует 

умственных и физических усилий для успешного выполнения и что в конечном 

итоге испытывает возможности человека. Например: 

 – Finding a solution to this problem is one of the greatest challenges faced by 

scientists today. Данное предложение можно перевести следующим образом: 

Найти решение этой проблемы – одна из самых больших задач, с которой 

сегодня сталкиваются ученые. 

 Приведем еще один пример: – You know me – I like a challenge. – Ты же 

знаешь меня – я люблю трудности. 

Для более полного понимания данной культурно-специфической лексемы 

предложим дефиницию, данную профессором, членом Российской Академии 

Наук В.И. Карасиком. Challenge – некоторая сложная задача или проблема, 

стимулирующая заняться ее решением, требующая усилий мужества, 

смелости и напряжения сил для ее решения и предоставляющая возможность 

людям проверить свои силы в решении этой проблемы, доказать свою 

способность оказаться на высоте при ее решении [1, C.112]. 

А теперь посмотрим на то, как данное слово передается в русской речи: 

 - Какие идеалы и ценности должны лежать в основании общегражданской 

идеологии? 

- Думаю, что это должны быть такие идеалы и ценности, которые 

оправдались в Российской историей и отвечают современным мировым 

вызовам. 

Следующий пример: 

Более того, появляются новые вызовы, с которыми общество ранее не 

сталкивалось. 

Действительно, первое значение, которое находим в авторитетном англо-

русском словаре В.К. Мюллера – это «вызов» [3, С. 119], однако толковый 

словарь русского языка под редакцией Ожегова определяет данное слово как 

«выраженное словами, поступками, взглядом желание вступить в борьбу, спор»: 

В его словах прозвучал вызов. Бросить вызов окружающим (обычно о поступке, 

идущем в разрез с чем-н. общепринятым) [4, С. 127]. 

Возможно, более точным является употребление рассматриваемой нами 

лексемы в примере ниже: 

Возможны ли, например, адекватные ответы современным вызовам при 

сохранении демократии и какого рода демократичность способна отвечать 
новым требованиям времени?  
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Однако и здесь одновременно присутствуют два варианта одного и того же 

понятия, один из которых в целях сохранения стилистики русского языка мог 

быть заменен таким словом как «проблема» или «задача». 

Мы также проанализировали лексему downshifter, которую можно довольно 

часто встретить на страницах газет, журналов, интернет-сайтов, а также 

услышать по телевидению. Посмотрим на истоки появления данной лексемы. До 

2005 года в словарях можно найти только лексему to downshift, которая 

относится к транспортным средствам и означает “to change to a lower gear when 

driving, to reduce power and speed” – то есть при вождении сбавить скорость. 

Начиная с 2005 года в Британских толковых словарях появляется глагол to 

downshift, который определяется как слово, используемое относительно способа 

жизни и означает следующее: to leave a job that is highly paid and difficult in order 

to do something that gives you more time and satisfaction but less money – оставить 

высокооплачиваемую тяжелую работ ради того, чтобы заняться чем-то, что 

дает вам больше времени и приносит удовлетворение, но меньше денег. 

Процесс такого рода жизнедеятельности передается словом downshifting – 

the trend towards downshifting, where employees swap the stress of corporate life for 

more quality time, tempted 6% of the UK workforce last year – то есть, тенденция по 

направлению к смене стресса корпоративной жизни на более качественное 

время, чему подверглись 6% всей рабочей силы Великобритании в прошлом году 

(имеется в виду 2004 год). 

Существительное downshifter является производным словом от глагола to 

downshift и означает человека, который выбрал данный способ жизни. 

Рассмотрим примеры передачи данной лексемы в русской речи: 

1. Он зажил жизнью, о которой мечтает всякий дауншифтер. Однако 

потом четыре жены произвели на свет сорок детей, и Рэндалл стал 

подумывать о том, что не мешало бы найти работу. Так на Кирибати 

появилась торговля. 

2. В пятьдесят лет он, бросив все, обосновался на севере Гоа. Как 

настоящий дауншифтер, Питер снял у индуса убогую комнатушку за доллар в 

сутки и сознательно отказался от пользования транспортом. 

Наше внимание также привлекло недавно появившееся в русском языке 

слово «коворкинг», которое для лингвиста представляет собой лексему, 

состоящую из приставки ‘co’ и слова ‘working’. Несмотря на то, что данное 

слово отсутствует в таком виде в словаре, мы можем найти такую форму как ‘co-

worker’ – «сотрудник», в данном случает тот, с кем вместе работаешь [3, C.175]. 

Следовательно, лексема «коворкинг» передает процесс выполнения каких-либо 

действий совместно. Однако собранные нами примеры чаще всего ничего не 

говорят реципиенту о значении данного слова. Например: 

Ясная поляна: современный коворкинг в Петербурге. Новые технологии в 

авторском дизайне [7]. 

В качестве положительного, на наш взгляд, использования рассматриваемой 

лексемы, мы взяли информацию с линии «Новости» на сайте Воронежского 

государственного технического университета (Воронежского опорного 

университета): 
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9 октября в пятом корпусе Воронежского опорного университета состоялось 

открытие коворкинг-центра … Теперь у студентов вуза, которые хотят 

заниматься проектной деятельностью или общественной работой, есть 

альтернативный офис, доступ в который абсолютно свободный [8].  

Примечательно и то, что далее идет подробное объяснение того, что именно 

представляет собой открывшийся центр и что стоит за словом «коворкинг»: 

- Коворкинг-центр – это специальное пространство, созданное для работы 

над собственными проектами. Здесь можно найти единомышленников, 

обменяться опытом и развить свои идеи, работая самостоятельно или в группах 

[8].  

Такое описание совпадает с дефиницией, представленной на сайте 

«Википедия: Свободная энциклопедия»: Коворкинг (от англ. Co-working, 

«совместная работа») в широком смысле — подход к организации труда людей с 

разной занятостью в общем пространстве [9]. 

Также мы находим тому подтверждение и на сайте “Wiktionary The free 

Dictionary”: the use of a shared working environment for independent activities by 

different organizations – использование общего рабочего пространства для 

независимой деятельности различными организациями [10]. 

 Таким образом, анализ конкретного материала показывает, что передача 

лексем, обозначающих культурно-специфические реалии, осуществляется 

различными способами, среди которых способ перевода аналогичным, но не 

идентичным словом (первый случай) и способ транскрибирования (второй 

случай) являются наиболее распространенными.  
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Abstract. Vasilii Ivanovich Belov (1932-2012) was one of the most well-known 

and outspoken of the writers of ‘village prose’ who came to prominence in the Soviet 

Union in the 1960s, and in the age of ‘glasnost’ and post-Soviet times attracted much 

attention and vilification for his nationalist and even chauvinistic statements. The 

roots of Belov’s nationalism, and his fierce dedication to what he saw as the Russian 

folk tradition, can be seen in his earliest published literary writings. 
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Introduction: The writer and editor Sergei Zalygin (1913-2000) noted that the 

main feature of Belov’s writing was his interest in the Russian village, and especially, 

‘the village least touched by modern changes’.
1
 Belov’s admiration of village folk for 

their strength and inner resilience springs from his own experience of the rural north-

west of Russia, from his own observations of the life and customs of the area which 

was his birth-place and home. Like other ‘village writers’, he portrayed village life in 

partial and positive words and images, and injects a note of menace in later works 

when urban values threaten pastoral calm. In the traditions of village prose, a constant 

feature of Belov’s writing is the conflict between the town, representing the industrial 

future, and the village, the repository of age-old values and traditions. 

Analysis: Belov’s first published work, a collection of poems entitled Dereven’ka 

moia lesnaia(1961), contains the seeds of his main artistic concerns, but without the 

social and political commentary of his later works. Very prominent is the theme of the 

‘prodigal son’, the theme of the adult returning to his roots, his childhood, after time 

spent away, almost invariably in the city. The joy of returning to an idyllic countryside 

is also a journey back into one’s childhood, innocence and early youth, expressed in 

the poems ‘O chem poet garmon’’, ‘Razbudi na zare menia’, ‘Vozvrashchenie’, 

‘Vecher’ and ‘Vologda’. 

The first of these is a long poem whose narrator had left the village in his youth, 

and where he had learned to play the accordion after his father’s death in the War. He 

returns to the village only to find that no-one now remembers his songs. The menfolk 

were killed during the War, and the younger members of the village no longer play the 

old songs. The pull of one’s roots, the emotional appeal of one’s natural home, also 

                                              
1
 Sergei Zalygin, ‘Posleslovie’, in Vasilii Belov, Sel’skie povesti, p. 331.  
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find expression in the thoughts of the soldier- narrator returning home in ‘Razbudi na 

zare menia’: 

‘И припомнятся снова мне/Стародавние времена/Перелески 

сосновые/Детство, голод, война’.
2
 

To the returning narrator of ‘Vozvrashchenie’, an ear of barley that he sees as he 

approaches his home is the first thing that strikes a responsive chord in him. In 

‘Vologda’ the itinerant narrator returns to that city, ‘Севера ольхового столица’ (31) 

in an intense emotional experience:  

‘Слишком много дедовским местам/Мы с тобой, сердце, задолжали. (32) 

‘O chem poet garmon’’ also pays tribute to the traditions that live on in the 

countryside of the Russian north, the traditional folk instrument of the title typifying 

those traditions, and symbolizing the innate lyricism of the Russian soul. So, too, ‘Na 

prazdnike’ recounts a way of life that has been little touched by the passage of time, as 

young people dance at holiday time, the old look approvingly on, smoking and 

exchanging gossip. There is a strong impression of an unhurried and natural way of 

life. 

‘Garmonist’ praises the ability of the accordion player to enrapture both men and 

women in the village and to encourage them to sing, to bring out the music in their 

souls. The author’s delight in nature and the natural beauty of the countryside finds 

expression in ‘Osen’’, where autumn, its varieties of colours and sounds, symbolize 

nature’s endless splendour. Dawn breaking in the forest is described briefly but 

evocatively in ‘Na delianke’, a poem which otherwise describes the felling of trees. In 

‘Oznob probezhal po plecham’ the narrator delights in the singing of birds. 

The most significant poem in the collection is ‘Ol’kha u dorogi’, where alder trees 

symbolize the fate of the Russian north, and thus of Russia in general. As the endless 

convoys of trucks pass them by, their roots are crushed, their branches snapped off, the 

trees suffering as living beings. Indeed, they are described as such, with veins and 

blood, healed of their wounds by the wind and the rain. Nature’s processes thus 

organically combine to mend the scars caused by man’s onslaught. The passing trucks 

also typify the movements and dynamism of industrialization, from which the village 

and the countryside both suffer. The convoys are disruptive and destructive, and the 

verbs referring to them in the poems are correspondingly aggressive: gremeli, skripeli, 

rvali, obivali, vzlomat’, vyrezat’ (11). The convoys destroy the peace and tranquillity 

of life, but nature still survives: 

‘Ей мое преклоненье/Восхищение мое/За такое терпение/За живучесть ее. 

(11) 

Such sentiments can be equally applied to the Russian village. ‘Ded’ and 

‘Svekrov’’ praise the endurance (terpenie) and vitality (zhivuchest’) of old people in 

the same terms as used for the natural world in ‘Ol’kha u dorogi’. The grandfather here 

has ploughed the land conscientiously and uttered no blasphemy, was quick to protest 

against the Tsar and Stolypin, and the mother-in-law who works tirelessly and 

selflessly, giving everything to her son and his wife for their happiness. She herself is 

a widow who has wept alone at night many times, she has known war and sorrow, but 

                                              
2
Vasilii Belov, Dereven’ka moia lesnaia, Vologda: Vologodskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1961, p. 9. All 

subsequent references to Belov’s poems in the text are to pages in this edition. 
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she passes on to the younger generation her wisdom and kindness. Such also is the 

collective farm chairman in ‘Predsedatel’’, who understands everyone’s problems and 

shows compassion, patience and intelligence. Such figures point to the idealization of 

rural folk in Belov’s later works, but also ignore the parlous economic state of the 

collectivized village in those years. 

A note of conflict is introduced in the poem ‘V komandirovke’. A city dweller 

visits the village and in his blinkered perception sees everything in ideal terms, 

perfectly presented and organized. He sees, therefore, nothing, he becomes a metonym 

for the uncomprehending city that is blind to the economic, cultural and social 

shortcomings of the countryside. This poem is in the spirit of the of critical essays of 

the writers Valentin Ovechkin, Gavriil Troepol’skii and Efim Dorosh of the 1950s and 

early 1960s, which described the economic backwardness of the village and blamed 

city-based bureaucrats for it.
3
 

Belov’s poems are in the main autobiographical, correspondingly mawkish and 

even occasionally politically orthodox (the nature of some poems can be gleaned from 

their titles, as Belov had joined the Communist Party in 1956: ‘Partiinyi bilet’, 

‘Komsomol’skoe leto’, ‘Veruiu!’). They do, however, express the concerns of his 

future work: rejoicing in nature and man’s closeness to it; admiration for the old men 

and women of the soil for their strength of character; lament for the loss of past values 

and the erosion of traditions and values. Here also is the antagonism between the town 

and the village, the lack of social awareness, and the environmental damage inflicted 

on the countryside by industry. The motif of the prodigal son will become a popular 

one in Belov’s later work, such as Derevnia Berdiaika. 

Gennadii Lukinov is the central character of this, Belov’s first long prose work. 

He is a joiner in a factory outside Moscow, and returns to his native village Berdiaika 

because his father, who still lives there, has fallen ill. As he approaches the village he 

sees the familiar sights of neighbouring villages and railway crossings, and the feeling 

of joy and exhilaration grows: ‘Чем ближе подъезжал он к родной деревне, тем 

сильнее стучало сердце и тем гуще подкатывал к горлу радостно-тревожный 

комок’.
4
 Gennadii, however, is too late: his father had died earlier that morning. 

Derevnia Berdiaika is otherwise a simple tale of village life form summer to 

winter, with emphasis put on the calm and unhurried pace of life. The old die, babies 

are born, lovers marry, songs are sung, dances performed, and everyone joins in the 

enjoyment of holidays, perfectly in tune with the passage of the seasons. Music 

expresses the lyricism of the Russian soul, as each person in the village is able to pick 

up and continue in song and dance what has just gone before. Thus, the village forms a 

common spiritual bond and community between old and young. The language of the 

villagers contains religious and Church words and imagery, and everyone has their 

own nickname, suggesting that everyone has his/her own place in a closely-knit and 

organically communal society. The skilled craftsmen take pride in their work, and 

derive inspiration from working within the natural cycle. 

                                              
3
 For a discussion of these and other writers revealing the true state of affairs in agriculture and the 

village community in these years, see L. Terakopian, Pafos preobrazheniia, pp. 254-315. See also Gleb Zekulin, 

‘Efim Dorosh’, in Russian and Slavic Literature, pp. 425-448, and Patricia Carden, ‘Reassessing Ovechkin’, 

ibid., pp. 407-424. 
4
 Vasilii Belov, Sel’skie povesti, p. 37. 
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One of the story’s love plots sees the marriage of Sasha and Aniutka. Sasha 

subsequently dies in a fire. Aniutka is carrying his child. As winter comes to an end, 

the vitality and strength of the village community remain unchamged. Winter gives 

way to Spring and the rebirth of life, and as the snow melts and the rivers flow, we are 

reminded of Aniutka’s unborn child, symbol of future growth and development. The 

coordination of the seasonal cycle with human life reflects the natural rhythm of 

human life in harmony with its natural environment. 

The author, however, is aware of the changes taking place in the countryside, not 

least in the consciousness of people. He describes a new house being built in the 

village and the communal effort involved as friends and neighbours give their free 

time to help. The creative joy of construction is not quite the same as it used to be, 

however, as the house is being built without the ornate window decorations, 

nalichniki, that give rural houses their charm and individual identity. Other wood 

carvings that decorate the walls and roofs of peasant houses are also missing. Thus, 

although the willingness of the village community to help in a common cause is 

symbolic of the collective’s solidarity, the beauty of a previous time gives way to 

functionality.
5
 

This change in the rural mindset is complemented, or rather exacerbated, by the 

tension between the rural community and the town-based bureaucrats who rule every 

aspect of villagers’ lives. This tension comes to a head in the struggle between Sergei 

Ivanovich, the collective farm chairman, and Kapitonov, the leader of the agricultural 

inspectorate. They have been at loggerheads for years, but when Sergei Ivanovich 

slaughters eight cows for their meat without permission from the inspectorate, 

Kapitonov threatens him with court action for doing this without authority from him. 

Sergei Ivanovich is attacked in the local newspaper and removed from his post, 

although he gets the support of the village population. At the end of the story justice 

prevails, and Sergei Ivanovich is reinstated.  

Conclusion: These early works by Belov lay the foundation of what would 

become the abiding themes in his works from the late 1960s onwards: the fate of the 

Russian village, its customs and traditions, and the loss of those moral values and 

norms that he (and other ‘village writers’ such as Valentin Rasputin and Fedor 

Abramov) decried as being eroded with increasing urbanization.  
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Аннотация: в статье исследуется семантика французских структурных 

схем с местоимением il в свете теории модуса и диктума Ш. Балли позволяет 

сделать вывод об их преимущественно модусном характере и подтвердить 

тезис о том, что модус является частью модальности. 

Ключевые слова: модус, диктум, модальный модификатор, конструкция. 

 

Лингвистическая литература не дает однозначного определения модуса. 

Модус рассматривается то, как частное проявление модальности по отношению 

к общему субъектно-модальному плану (данное мнение характерно для 

современных исследований), то модальность рассматривается через спектр 

значений модуса, т.е. модальность включается в модус. К тому же, одно и то же 

явление, может определяться некоторыми исследователями и как модус, и как 

модальность.  

В.Г. Гак считает, что «модус касается целей и условий речевого акта» [2]. В 

этом случае различие денотативного и модально-коммуникативного аспектов 

предложения соответствует различиям диктума и модуса. 

Конструкции с местоимением il, обладая целым спектром самых 

разнообразных значений, представляют несомненный интерес в плане изучения 

их модальной семантики.  

Согласно Ш. Балли эксплицитное предложение состоит из двух частей: 

диктума (от лат. dictum – “сказанное”) и модуса (от лат. modus – “образ, 

способ”), дополняющего диктум. Диктум обозначает то, о чем говорится в 

предложении (его номинативная сторона); модус выражает отношение 

говорящего лица (субъекта) к содержанию высказывания (коммуникативный 

аспект предложения). Модус и диктум реализуются в структурной схеме 

предложения и ее лексическом наполнении. Логическим и аналитическим 

выражением модальности служит модальный глагол (например, думать, 

радоваться, желать), а его субъектом – модальный субъект; оба образуют модус 

(от лат. modus – «образ, способ»), дополняющий диктум» [1]. Иначе говоря, 

диктум обозначает то, о чем говорится в предложении (событие, ситуация, сам 

факт), а модус – отношение говорящего (пишущего) лица (субъекта) к 

mailto:russia.fedorov@mail.ru
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сообщению или же отношение описываемого факта (ситуации, события) к 

действительности.  

Поскольку конструкции с местоимением il часто выражают субъективное 

отношение говорящего лица, его мнение по поводу той или иной ситуации 

общения, для нас представляет интерес категория модуса. 

Многозначность лексики предложений с местоимением il выдвигает на 

первое место конструкцию il faut, которая используется как в диктуме, так и в 

модусе высказывания. Основное назначение структурной схемы в диктуме – 

передать необходимость выполнения какого-либо действия. В модусе 

содержание высказывания оценивается как необходимое [Федоров,2009, с.126-

129]:  

«Mais, ajouta Caderousse en reprenant ce mauvais sourire qui avait déjà effleuré 

ses lêvres, il faut donner quelque chose pour cela, tu comprends» (A. Dumas).  

«Ну, – добавил Кадрус, который вновь улыбнулся своей 

недоброжелательной улыбкой, которая едва тронула его губы, надо что-то 

отдать за это, понимаешь?». 

Самые разнообразные русские лексемы, выражающие модальность 

необходимости надо, передаются на французский язык конструкцией il faut:  

–…Вам, князь, подвязывали салфетку за кушаньем? 

– Прежде, когда я лет семи был, кажется, подвязывали, а теперь я 

обыкновенно к себе на колени салфетку кладу, когда ем. 

– Так и надо. А припадки? ( Ф.М. Достоевский). 

…Dites, prince, est-ce qu’on vous nouait une serviette autour du cou? 

– Oui, je crois, jadis, lorsque j’avais sept ans; a présent, j’ai plutôt l’habitude de la 

mettre sur mes genoux. 

–C'est ce qu’il faut. Et vos crises? (F. Dostoïevski). 

 В нашем материале для русских лексических единиц нужно, нужен, 

надобно, надобно же было, потребуется, потребует, потребовалось, следовало, 

понадобилось, пришлось, не следует, приходится, приходилось, надо было и их 

производных использовался оборот il faut:  

Выйдя от князя, доктор сообщил Лебедеву, что если всех таких брать в 

опеку, так кого же приходилось бы делать опекунами (Ф.М.Достоевский).  

En sortant de chez le prince, le médecin déclara à Lebedev que, si l’on mettait 

sous tutelle des hommes semblables, qui faudrait-il nommer tuteurs? (F.Dostoïevski).  

Еще минута, и, если уж так бы понадобилось, то он, может быть, решился 

бы дружески вывести князя, под предлогом его болезни… (Ф.М. Достоевский).  

Encore un instant et, s’il l’eût vraiment fallu, il se serait peut-être décidé à faire 

amicalement sortir le prince sous le prétexte de sa maladie… (F.Dostoïevski).  

Надо было непременно что-то предпринять, он это чувствовал (Ф.М. 

Достоевский).  

Il fallait à tout prix prévenir quelque chose, il le sentait. (F. Dostoïevski). 

При наличии указания на лицо, которое выполняет действие, русские 

предложения с личным или косвенным местоимением (я, мне; ты, тебе; он, ему и 

т.д.) с глаголами, выражающими необходимость выполнения какого-либо 

действия, объективируют русский синтаксический концепт пациенс 
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претерпевает состояние и передаются на французский язык конструкцией 

оборотом il faut с придаточным предложением в Subjonctif: я должен/мне надо 

рассказать (il faut que je raconte); они должны туда пойти/им потребуется туда 

пойти (il faut qu’ils y aillent); она должна/ей стоит быть осторожной (il faut qu’elle 

soit prudente) и т.п. Приведем пример из текстf: 

– Мне нужно сказать все кому-нибудь (А.Толстой).  

– Il faut que je m’épanche auprès de quelqu’un (A.Tolstoï). 

Позиция одушевленного или неодушевленного субъекта в русском 

выражении может отсутствовать, но во французском она восстанавливается: 

– Ах, боже мой! Слава богу! – сказала Марья. – Надо пойти встретить его; 

он не знает по-русски (А. Толстой).  

– Dieu soit loué! s’écria Marie. Il faut que j’aille le recevoir; il ne sait pas le russe 

(А. Tolstoï).  

Надо с неопределенной формой глагола передается с помощью французской 

конструкции il faut + inf.; русское надо, как и французское il faut служит в 

данном случае модальным модификатором: 

…надо признаться, что способность к такому чувству много означает и что 

такие чувства оставляют по себе черту глубокую и весьма, с одной стороны, 

похвальную, не говоря уже о Дон Кихоте... (Ф.М. Достоевский).  

… il faut avouer que la faculté d’éprouver de tels sentiments a une grande 

signification et que ces sentiments laissent une empreinte profonde et dans un sens 

louable sans même parler de Don Quichotte… (F.Dostoïevski). 

Il faut + inf. находит свое применение при переводе русских инфинитивных 

конструкций, которые представляют собой фактически речевую реализацию 

структурной схемы (кому нужно делать что): 

– Пускать или не пускать Птицыных и Гаврилу Ардалионовича? Пускать 

или не пускать генерала? – подскочил Лебедев, пораженный известием. – Отчего 

же нет? Всех кому угодно!… (Ф.М.Достоевский).  

– Faut-il, oui ou non, laisser entrer les Ptitsines et Gabriel Ardalionovitch? Et le 

général? dit Lebedev en bondissant, frappé par cette nouvelle. – Mais pourquoi pas? 

Laissez entrer tous ceux qui veulent… (F.Dostoïevski). 

В вышеприведенном примере полностью восстанавливается конструкция, 

выражающая необходимость выполнения действия, сокращенная в русском 

языке до глагола в инфинитиве.  

Русские лексемы написали, сообщили, говорится, принято и т.п. передаются 

конструкцией il + être + part. passé + que (de) с глаголами речемыслительной 

деятельности, которая выражает модус с чьих-либо слов, общеизвестно [Федоров 

2009]:  

«… il est donc dit que la faute des pères retombera sur les enfants jusq’à la 

trouisième ou quatrième génération» (Alexandre Dumas).  

«… сказано же, что вина отцов падет на голову их детей до четвертого 

поколения». 

Конструкции il semble, il paraît по синтагматике своих позиционных схем 

выражают субъективную оценку говорящим того или иного события (модус 
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неясности, неопределенности) – кажется, вероятно, по всей видимости, похоже и 

т.п.:  

Dans cette dernière hypothèse, il semblait nécessaire de s’assurer au moins la 

mentalité bienveillante de Mme de Qiungy (J. Romains).  

По этой последней гипотезе, казалось необходимым убедиться, по крайней 

мере, в доброжелательности мадам Кэнжи.  

Иногда используется глагол в инфинитиве или причастие после оборота il 

semble для перевода слов с модальностью неуверенности как будто, как бы, 

точно, как-то: 

Князь заметил мельком, что Александре Ивановне, кажется, очень не 

нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело, говорит на серь-езную 

тему и как будто горячится, а в то же время как будто и шутит (Ф.М. 

Достоевский). 

Le prince crut remarquer en passant qu’Alexandra Ivanovna trouvait déplaisante 

la manière un peu trop gaie dont Eugène Pavlovitch parlait d’un sujet sérieux et qu’il 

semblait prendre à cœur sans cesser pour cela de plaisanter (F.Dostoïevski). 

Prendre à cœur переводится дословно как принимать к сердцу. Смысл 

«горячится» передан через фразеосочетание.  

Конструкции il vaut (кому следует сделать лучше что), il doit (кому должно 

что), il peut (il se peut)(кому можно что), il importe (кому важно что) 

употребляются для выражения модуса неуверенности, вероятности, 

возможности/невозможности, важности/незначительности какого-либо 

действия – следует, лучше было бы, стоит, должно быть, возможно и т.п. : 

 - Dis donc, Andrea, il doit faire bon à se baisser quand ce bon Monte-Cristo 

laisse tomber sa bourse (A. Dumas). 

- Ну же, Андреа. Должно было бы неплохо нагнуться, когда этот добрый 

Монте-Кристо уронит свой бумажник. 

Имеется также устойчивое сочетание il vaudrait mieux – лучше было бы… 

Например: Il vaudrait mieux ne pas y aller (лучше было бы туда не ходить). Здесь 

употребляется особое наклонение Conditionnel, имеющее два времени 

(Conditionnel présent и Conditionnel passé), служащее для выражения 

гипотетического факта или возможного действия. Встречается в основном в 

придаточных условных предложениях с si (если) или им подобных. 

Существующие грамматики французского языка, созданные русскими авторами, 

рекомендуют сопровождать перевод данного типа предложений словами будто, 

якобы, по всей видимости и т.п. В таких предложениях, модальность выражена 

имплицитно формой глагола. 

Mieux vaut входит также в состав ряда пословиц и поговорок, местоимение il 

в таких структурах опускается:  

Mieux vaut assez que trop (досл.: лучше /стоит/ достаточно, чем слишком – 

излишняя сладость пуще горечи).  

Mieux vaut ami en place qu’argent en bourse (лучше друг на месте, чем деньги 

в кошельке – не имей сто рублей, а имей сто друзей). 
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Mieux vaut peu que rien (лучше /стоит/ мало, чем ничего – лучше мало, чем 

ничего). Mieux vaut savoir que penser (лучше /стоит/ знать, чем думать – лучше 

знать, чем предполагать).  

Mieux vaut tard que jamais (лучше /стоит/ поздно, чем никогда – лучше 

поздно, чем никогда). 

Ниже представленные конструкции представляют собой модусные 

бытийные конструкции, в которых, реализуется соотнесение с фактами реальной 

действительности.  

Конструкции il arrive, il advient (кому случается что): 

– Tu aurais beau dire. Il t’arrive de rencontrer dans ces milieu-là des hommes qui 

ont une élégance de procédés (J. Romains). 

– Чтобы ты не говорил. Тебе случается встречать в этой среде людей, 

которые ведут себя элегантно в процессах. 

Конструкции il reste, il appartient (кому остается что, кому принадлежит 

что):  

- Eh bien? demanda la baronne. -Et bien, je comprends ce qu’il me reste à faire 

(A.Dumas). 

 – Ну и что же? – спросила баронесса, ну и что же, я знаю, что мне остается 

сделать. 

Конструкция il manque (кому не хватает чего):  

- En vérité, il ne vous manquait plus que d’être malheureuse pour changer mon 

amour en adoration (A.Dumas). 

 – Действительно, вам остается только предстать несчастной, чтобы 

превратить мою любовь в обожание.  

Конструкция il est + attr., где в качестве attr. выступает модально-

предикативный компонент, представленный прилагательными (probable – 

вероятно, juste – справедливо, bon – хорошо, fréquent – часто, possible – 

возможно, etc.), в основном, представляет модус, реже диктум – можно, нельзя, 

неужто, неужели, могу, могут, при необходимости, не в состоянии, немысдимо и 

т.п.: 

 Il n’est pas juste qu’il t’arrive cette nouvelle chance (J. Romains). 

 – Не справедливо, что тебе выпадет этот шанс. 

 – Et puis il est possible que ce n’était pas selon ma destinée. Je crois de plus en 

plus en destinée (J. Romains). 

– И потом, возможно, что это не моя судьба. Я все больше верю в судьбу. 

Конструкции il s’agit + de + subst., il s’agit de + inf., il s’agit + que + Indicatif, 

представляют факт начала бытия какого-либо действия, возникновения, 

появления чего-либо. В переводе это передается русским эквивалентом речь 

идет о…: 

Après tout, de quoi s’agit-il donc ici? Pour qui croyez-vous que nous stipulions? 

– После всего, о чем здесь идет все-же речь? Кого вы думаете, мы 

поддерживаем? 

 В случае возникновения необходимости выполнения какого-либо действия 

– это нужно:  
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–-Voila! Il s’agit de savoir si en fin de compte ces gens-là estimeront avoir bien 

travaillé, sous prétexte que, chemin faisant, ils auront assouvi leur malice, ou quelque 

rancune, même légitime. 

- Вот! Нужно знать, если в конце концов эти люди посчитают, что они 

хорошо поработали, под предлогом, что, мимоходом, они удовлетворили свое 

коварство или же горечь, даже и справедливую.  

Материал исследования позволяет констатировать, что конструкции с il 

несут модус высказывания, они могут служить для модального модификатора в 

диктуме или для оценки действия, развивают фразеологические значения. В 

конструкциях выражаются модусы необходимости (il faut, il convient, il semble, il 

paraît, il apparaît, il vaut, il doit, il peut, il importe), модусы оценочные (il est juste, il 

est probable), модус «с чьих слов» (il est dit) и другие [4]. 

Таким образом, французские конструкции с местоимением il при переводе 

передают самые разные модусы в диапазоне значений русских модальных слов и 

выражений. Модус является субъективной составляющей содержания 

предложения, которая представляет отношение говорящего к сообщаемому 

факту действительности. Модусные смыслы исходят от говорящего лица, 

поэтому они могут обладать как имплицитными, так и эксплицитными 

смыслами. Модус может «накладываться» на диктум, и наоборот. При таком 

понимании модуса можно согласиться с теми учеными, которые понимают 

модус как совокупность субъективных оценок диктума, а сам модус можно 

рассматривать как часть модальности. Во французском языке концепт модуса 

оформился в виде специальной конструкции с местоимением il. В русском языке 

он остается на лексико-фразеологическом уровне. Русские и французские 

переводы конструкций с местоимением il подтверждают это.  
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Аннотация: в статье на основе представления о профессионально-

личностном развитии преподавателя вуза выявлены личностные факторы 

прогрессивного развития личности преподавателя; раскрыты степень их 

значимости, «вес» и основания для прочности продуктивных профессиональных 

достижений и самореализации преподавателя в избранной профессии. 

Ключевые слова: профессионально-личностное развитие, акмеологические 

факторы, личностные факторы профессионально-личностного развития 

преподавателя. 

 

Какие бы перемены не происходили сегодня в высшей школе, все они 

обязательно касаются преподавателя вуза и его профессиональной деятельности. 

В свою очередь это требует выявления личностных факторов, дающих 

основание для успешного профессионально-личностного развития 

преподавателя в виде высокого уровня профессиональных достижений и 

самореализации в профессии [3, 4]. 

С учетом акмеологической направленности нашего исследования 

профессионально-личностное развитие преподавателя мы рассматриваем как 

«процесс развития личности (в широком понимании), преимущественно 

ориентированной на высокий уровень профессионализма и профессиональные 

достижения, осуществляемый с помощью обучения и саморазвития, 

профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействий» [2, с. 

66]. 

Развитие как «качественное изменение, характеризующееся появлением 

новообразований, новых механизмов, процессов, структур» (Л.Ф. Обухова), 

всегда детерминировано различного рода факторами, в которых оно происходит.  

Факторы следует рассматривать в качестве причин, основных движущих 

сил, детерминант прогрессивного развития личности и профессионализма (А.А. 

Деркач, В.Г. Зазыкин и др.). Согласно авторам, субъективизм акмеологических 

факторов предполагает возможность эффективного влияния на них 

целенаправленными усилиями и действиями [там же]. Это требует учета 

известных характеристик детерминационных процессов: их динамичности, 

нелинейности, опосредованности, гетерохронности, в различной степени 

влияющих на профессионально-личностное развитие преподавателя вуза. Что, в 
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свою очередь, определило для настоящего исследования бесполезность « … 

искать (или отстаивать) одну-единственную детерминанту…», фактор, 

действующий в этом процессе [5, с. 23]. 

Для выявления личностных факторов, влияющих на профессионально-

личностное развитие преподавателя, проводилось эмпирическое исследование - 

факторный анализ методом (Varimax) [7], в котором приняли участие 52 

преподавателя вузов в возрасте до 55 лет со стажем работы не менее 10 лет, 43 

женщины и 9 мужчин (г. Воронеж).  

Был разработан и применен «Опросник выявления личностных факторов 

профессионально-личностного развития преподавателя» (Л.В. Абдалина), 

который включал 25 суждений, соответствующих предварительно выделенным 

показателям. В результате статистического эксперимента были выделены пять 

значимых личностных факторов, которые позволили более точно представить 

источники профессионально-личностного развития преподавателя: 

самоценность, генеративность, идентичность, самоэффективность, 

своевременность. 

Рассмотрим подробнее каждый фактор с точки зрения возможностей их 

влияния на профессионально-личностное развитие преподавателя.  

 Фактор «самоценность» характеризует преподавателя, который относится к 

себе с уважением, имеет высокую самооценку, доверяет самому себе и способен 

принимать самостоятельные и ответственные решения на пути 

профессионально-личностного развития. Включает такие характеристики, как: 

«каждый человек является ценностью сам по себе» (0,931); «способность 

принимать как свои достоинства, так и ограничения» (0,827); «каждый человек 

достоин принятия и уважения его личности» (0,805) и др. [6]. Характерно, что 

факторный анализ выявил значимость самоценного отношения преподавателя к 

самому себе и окружающим, что является важным признаком способности 

преподавателя делать правильный выбор в ситуации профессионально-

личностного развития. Кроме того, в данный фактор вошли: адекватная оценка 

своего потенциала, гармоничность с самим собой и окружающим миром и др., 

что определяет вектор движения преподавателя к профессионально-личностным 

достижениям. 

Фактор профессионально-личностного развития преподавателя – 

«генеративность» [9] отражает важные позиции влияния на данный процесс: 

«способность порождать, созидать в профессии» (0,872); «ориентирован на 

движение вперед к своему личностному и профессиональному акме» (0,795); 

«ставлю четкие цели и действую настойчиво в их достижении» (0,682) и др. 

Данный фактор подчеркивает значимость осознания преподавателем готовности 

к непрерывному самосовершенствованию, повышающему уровень 

профессионализма преподавателя и его профессиональных достижений. Кроме 

того, в данный фактор включено следующее содержание: интерес и стремление 

преподавателя работать над собой, способность преодолевать имеющиеся 

препятствия на пути саморазвития, не останавливаться на достигнутом. 

«Идентичность» [8], как фактор профессионально-личностного развития 

преподавателя включает: «умение понимать свои желания, чувства, знать 
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границы своей личности» (0,763); «реалистично воспринимать себя и 

окружающий мир» (0,682); «ощущать и осознавать уникальность своего Я» 

(0,623) и др. Значение данного фактора велико в связи с тем, что ощущение и 

осознавание своих чувств, желаний, мыслей является стратегией личностных и 

профессиональных достижений, самореализации в преподавателя 

жизнедеятельности. Кроме того, в данный фактор входят: понимание того, что 

каждый человек уникален, неповторим; признание самобытности каждого и др. 

Наибольшим весом в ряде личностных факторов обладает 

«самоэффективность» [цит. по 2], которая характеризуется представлениями 

преподавателя о собственных способностях достигать определенного уровня 

выполнения задач профессионально-личностного развития, её убежденностью, 

уверенностью в обладании необходимой компетентностью для достижения 

желаемого результата. Приведённый фактор раскрывается в таких 

характеристиках, как: «сила «власти Я» (0,974); «уверенность в собственном 

потенциале» (0,915); «преодоление препятствий в карьерном становлении» 

(0,876). Данный фактор представляет интерес не только как показатель 

мотивации преподавателя к непрерывному профессионально-личностному 

развитию и готовности к высоким достижениям. В процессе анализа нами 

выявлено также, что достижение «самоэффективности», является для 

преподавателя значимым, выступая индикатором его личностного роста, 

способности достичь определенного уровня исполнения и степени 

удовлетворённости результатом профессионально-личностного роста. 

Самоэффективность предполагает сформированность у преподавателей 

самоуважения, творческой активности, энергии. 

Наконец пятый фактор «своевременность» [1] оказывал влияние на 

профессионально-личностное развитие преподавателя за счет его умения 

«своевременно участвовать в делах» (0,888), «анализировать ход и результаты 

личностных и профессиональных достижений» (0,555), проявлять 

«целеустремленность и ответственность» (0,522) и др. «Своевременность» таким 

образом, заключалось в том, что преподаватель способен «размещать» свою 

активность в профессионально-личностном развитии, в достижении 

преподавателем акме во времени и обстоятельствах жизни так, чтобы она 

отвечала внутренним притязаниям, вела к удовлетворению и способствовала 

наиболее полной самореализации преподавателя в профессии и 

жизнедеятельности в целом. Подчеркнем, что данный фактор не только 

обусловливает, но и стимулирует стремление к самоактуализации, т.е. 

непосредственно влияет на процесс профессионально-личностного развития 

преподавателя, что невозможно осуществить без своевременной уместной 

организации. 

Выделенные личностные факторы могут быть интерпретированы, на наш 

взгляд, как общие (например, генеративность), отражающие фундаментальные 

проблемы профессионально-личностного развития современного преподавателя, 

так и как особенные, отражающие специфику профессионально-личностного 

развития именно преподавателя (например, самоценность, самоэффективность и 
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др.) в условиях дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации преподавателей.  

Важно отметить, что ни один из выявленных в исследовании личностных 

факторов не абсолютизировался и рассматривался исключительно в комплексе с 

другими. На профессионально-личностное развитие преподавателя выявленные 

личностные факторы могут действовать как параллельно, так и последовательно, 

имея собственную «зону влияния» и «вес» и подвижное соотношение между 

ними [5]. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования мотива 

выбора профессии психолога уголовно-исполнительной системы; описаны 

этапы формирования мотива выбора профессии психолога уголовно-
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исполнительной системы, а именно: первый этап - формирование 

первичного (абстрактного) мотива, второй - этап поисковой внешней или 

внутренней активности, третий - выбор конкретной цели и формирование 

намерения ее достичь. 

Ключевые слова: этапы формирования мотива выбора профессии 

психолога уголовно-исполнительной системы, первичный (абстрактный) 

мотив, поисковая внешняя или внутренняя активность, процесс 

целеполагание. 

 
Профессиональное становление личности в настоящее время требует от 

человека работы по постоянному самоопределению и построению себя как 

профессионала[3, 4]. Особенно это относится к профессии психолога, так как 

именно его стремление к полной реализации профессионально важных качеств и 

профессиональных интересов во многом определяет эффективность 

оказываемой им людям помощи. 

Понимание сущности проблемы формирования мотива выбора профессии 

психолога уголовно-исполнительной системы невозможно без анализа ее 

этапов. В результате анализа научной литературы и проведенного нами 

эмпирического исследования мы выделяем следующие этапы формирования 

мотива выбора профессии психолога уголовно-исполнительной системы: 

первый - формирование первичного (абстрактного) мотива, второй - этап 

поисковой внешней или внутренней активности, третий - выбор 

конкретной цели и формирование намерения ее достичь [5]. 

Первый этапсостоит из формирования потребности личности и 

побуждения к поисковой активности.На этом этапе потребность 

актуализируется вследствие полученного стимула и переживается как 

внутреннее напряжение (потребностное состояние), осознаваемое 

человеком. Здесь же появляется абстрактная, не конкретизированная цель. 

В самом потребностном состоянии человека результат деятельности, 

который способен удовлетворить потребность, «жестко не записан». До 

своего первого, предварительного удовлетворения, по словам А. Н. 

Леонтьева, потребность «не знает» своего предмета, следовательно, 

предмет не может выступать в роли стимула. Он должен быть обнаружен 

на основе привлечения субъектного опыта человека, только в результате 

такого обнаружения «потребность приобретает свою предметность, а 

воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет - свою 

побудительную и направляющую деятельность функцию» [2, 6]. 

Опредмечивание потребностей, возникающее на этом этапе 

формирования мотива, устанавливает непосредственную связь между 

потребностью и предметом, способным ее удовлетворить. Этот процесс, по 

мнению В.Д. Шадрикова, играет двойную роль: «С одной стороны, при 

последующей актуализации потребности человек знает, что можно ее 

удовлетворить, и знает способ этого удовлетворения. Формируются 
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определенные планы и программы поведения, связанные с актуальной 

потребностью. С другой стороны, сама потребность, переходя из 

актуальной формы в потенциальную, не исчезает полностью. Сталкиваясь 

с предметом, удовлетворявшим ранее конкретную потребность или 

близким к нему другим предметом (стимулом), потенциальная потребность 

может переходить в актуальную» [8]. Данный механизм актуализации 

потребностей позволяет говорить о начале формирования мотива под 

воздействием внешних стимулов. 

Возникающее на этом этапе внутреннее напряжение, обусловленное 

одной из актуализированных потребностей (либо их совокупностью), 

порождает абстрактную цель - овладение профессией. Этот этап 

характеризуется формированием предмета удовлетворения потребности в 

виде обобщенного образа, понятия, без осознания пути его нахождения. На 

данном этапе задействован потребностный блок в структуре мотива, в 

который входят биологические или социальные потребности и осознание 

необходимости, долженствования. 

Этап поисковой активности включает в себя построение конкретного 

образа того, что может удовлетворить исходную потребность с учетом 

прошлого личности, ее настоящего и будущего. Любая вероятность 

достижения при различных способах поведения и деятельности 

оценивается после полученного жизненного опыта. Если в опыте человека 

не содержится необходимой для решения проблемы информации, то им 

осуществляется внешняя поисковая активность. Таким образом, приступая 

к поиску, человек еще не знает, чего он достигнет, и какой путь достижения 

цели выберет. Внутренняя поисковая активность связана с мысленным 

перебором конкретных предметов удовлетворения потребности, условий 

их получения. 

Задачей второго этапа мотивационного процесса, прежде всего, 

является определение субъективной вероятности достижения успехапри 

различных способах поведения и деятельности[5]. Этот прогноз делается 

человеком с учетом своих возможностей и ситуации, в которой он 

находится. Результатом становится распределение приоритетов между 

потребностями, выбор способа деятельности, сводящий к минимуму 

противоречия между элементами мотивационной сферы.  

На данном этапе формирования мотива выбора профессии психолога 

уголовно-исполнительной системыобучающимися оцениваются все 

условия достижения цели: средства обучения, качество и формы 

преподавания, взаимоотношения с преподавателями вуза и возможность 

наложения ими различного вида санкций, возможность поощрения 

(материальногоили идеального), значимость приобретаемых знаний в 

будущей профессиональной деятельности и процессе личностного 

развития, наличие необходимого времени или возможностей его 
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распределения. Также происходит оценка своих возможностей: знаний, 

умений, навыков, склонностей, способностей, что, в свою очередь, 

повышает интерес учащихся к овладению профессией[1]. 

Другой важной задачей второго мотивационного этапа является 

предвидение (прогнозирование)последствий выбираемого пути 

достижения цели. Здесь прежде всего учитываются нравственные критерии 

того или иного поступка (осознанное стремление к подчинению 

требованиям родителей и преподавателей, чувство долга, ответственности), 

которые могут сыграть роль морального запрета для реализации 

намечаемого плана достижения цели.Авторитет профессионально 

состоявшихся родителей, преподавателей, сверстников побуждает к 

копированию их норм и идеалов, формированию системы общественных и 

профессиональных ценностей. Прогнозируя последствия выбираемого 

пути своего профессионального становления, учащиеся учитывают 

нравственные критерии того илииного поступка, которые могут сыграть 

роль морального запрета для намеченного плана достижения цели. 

Моральные и нравственные качества личности обучающихся могут либо 

накладывать ограничения при планировании деятельности, либо, наоборот, 

побуждать к активности. 

Таким образом, на втором этапе формирования участвуют компоненты 

структуры мотива, относящиеся к блоку «внутреннего фильтра», а именно: 

предпочтение по внешним признакам, уровень притязаний, интересы, 

склонности, оценка своих возможностей, учет условий достижения цели, 

нравственный контроль[5]. 

Следующий этап формирования мотива характеризуется выбором цели 

и определением программы действия. 

Процесс целеобразования содержит в своей основе предложенный 

С.Л.Рубинштейном механизм «анализа через синтез». В ходе его 

реализации познаваемый и исследуемый объект постоянно включается в 

новые связи, выступаяпри этом в новых качествах. Основным средством, 

обеспечивающим эффективность такого процесса, является 

переформулировка требований и условий учебной задачи, направленная на 

их максимально возможное «сближение». В случае успеха требования и 

условия сближаются настолько, что срабатывает соответствующая 

ассоциация и конкретизируется изначально нечетко оформленная цель 

действия, определяется примерная последовательность операций, 

приводящих к достижению цели [7]. В противном случае «выход на цель» 

не производится, и имеют место лишь импульсивные акты. 

Выбор конкретной цели всегда сопровождается анализом прошлого 

опыта, определяющего условия и требования, предъявляемые к результату 

деятельности. На основании этого формируется программа деятельности, 

направленная на достижение цели. 
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Процесс формирования профессионального мотива заканчивается 

принятием намерения совершения конкретного действия, которое может 

впоследствии, в результате волевого акта перейти в преднамеренное 

сознательное побуждение к действию. 

Таким образом, на последнем этапе формирования ведущую роль 

играют следующие компоненты структуры мотива, относящиеся к 

целевому блоку: опредмеченное действие, процесс удовлетворения 

потребностей, потребностная цель. Все эти компоненты мотива могут 

проявляться в сознании человека в вербализованной или в образной форме, 

причем не все сразу.В каждом конкретном случае в каждом блоке может 

быть взят в качестве основания действия или поступка (принимаемого 

решения) один из компонентов. Структура же каждого конкретного мотива 

(т. е. основания действия) строится из сочетания тех компонентов, которые 

обусловили принятое человеком решение.  

Вновь сформированный мотив не остается неизменным, не выступает в 

роли константы мотивационной сферы. Под влиянием объективной 

реальности, в томчисле педагогической реальности вуза, через 

деятельность мотив может корректироваться, изменять свои 

характеристики.  

Таким образом, формирование мотива выбора профессии психолога 

уголовно-исполнительной системы должно начинаться с актуализации 

потребностных состояний обучающихся, через воздействия определенных 

внешних стимулов или условий, в качестве которых могут выступать: 

содержание учебного материала, стиль педагогической деятельности, 

оценка учебной деятельности, способ организацииучебной и 

воспитательной деятельности в вузе, коллективные и нетрадиционные 

формы учебной деятельности и т. д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются категории «вера» и «воля» в 

структуре личности пассионарного преподавателя с применением 

интегративно-дифференцированного подхода. Выявляются отдельные 

характеристики данных понятий и их интегративное взаимодействие в рамках 

психологического механизма. 
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дифференцированный подход. 

 

Проблема соотношения веры и воли в деятельности преподавателя как 

важнейшего механизма развития его пассионарности рассматривается нами с 
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позиций интегративно-дифференцированного подхода, который позволяет 

изучить веру и волю как особые и одновременно взаимосвязанные феномены. От 

специфики их развития и проявления формируются различные аспекты 

пассионарности преподавателя, в первую очередь, его конструктивной 

пассионарности. 

При этом мы опираемся на следующие сущностные характеристики 

интегративно-дифференцированного подхода: во-первых, уровневость его 

реализации (методологический, теоретический, технологический и практический 

уровни в их взаимодействии, взаимозависимости и взаимодополняемости); во-

вторых, наличие диадных принципов (принцип «интеграции-дифференциации» 

и принцип «дифференциации-индивидуализации»); в-третьих, возможность 

построения соотношений инвариантного и вариативного в изучаемых 

психологических и педагогических явлениях. 

Зачастую размышления о месте веры в профессионально-педагогической 

деятельности преподавателя ограничиваются либо описательными моментами 

педагогической работы с особыми категориями обучающихся – верующими, – 

либо связываются с актуализацией в рамках воспитательной работы неких 

традиционных национальных ценностей, в число которых неизменно включается 

религиозная идентичность. Мы полагаем, однако, что в данном дискурсе 

недостаёт всестороннего рассмотрения явления веры в его когнитивном, 

ценностном и сверхличностных аспектах и их непосредственного влияния на 

профессионально-педагогическую деятельность преподавателя.  

Кроме того, мы считаем справедливым рассматривать понятие веры в тесной 

взаимосвязи с понятием воли – как реализационным моментом, 

актуализируемым в непосредственной деятельности преподавателя. 

Таким образом, взаимодействие веры и воли мы считаем одним из ведущих 

механизмов развития у преподавателя внутриличностной целостности и 

согласованности, идейности, упорства в реализации осознанных педагогических 

идей и пассионарности. 

В проведенных нами исследованиях было выявлено, что пассионарность 

преподавателя представляет собой интегративное качество личности, 

проявляющееся в единстве идейности преподавателя, высокой активности и 

устойчивой направленности в реализации гуманистических идей развития и 

саморазвития субъектов образовательного процесса [1]. Создатель данного 

термина, историк Л.Н. Гумилёв, приписывал носителям этого качества ведущую 

роль в развитии этноса [2]. Именно пассионарии, чрезвычайно активные, 

идейные и вдохновляющие окружающих люди, ведут общество к качественным 

изменениям – будь то революционные перевороты или медленное, но верное 

преобладание идей, за которые они борются. 

Пассионарный преподаватель не просто выполняет свои рабочие 

обязанности; он выступает носителем педагогических идей, проявляет высокую 

активность в их реализации и способен заразить своим энтузиазмом 

окружающих.  

Конечно, представить себе такую степень вовлечённости в 

профессионально-педагогическую деятельность сложно, если преподаватель не 
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испытывает искренней веры в то, чем занимается, и не проявляет должных 

волевых усилий по преодолению инертности окружающей образовательной 

среды. Именно поэтому мы придаём известную важность согласованию в 

личности преподавателя таких категорий, как вера и воля. 

При рассмотрении веры и воли мы не ограничиваемся взглядом на них как 

на явления, но также видим в них определённые взаимосвязанные процессы, 

процессы интеграции, причём вера имеет прямое сопряжение с доминирующей 

идеей, а воля обеспечивает деятельностное воплощения такой идеи. Мы считаем 

необходимым рассматривать их именно в связи друг с другом, ибо, как будет 

пояснено далее, вера содержит в своей потенции деятельностный аспект, в то 

время как воля детерминируется верой. Здесь же стоит заметить, что механизм 

взаимодействия веры и воли находит одно из своих отражений в широко 

используемом в психологии механизму интериоризации и экстериоризации. Так, 

вера отражает присвоение человеком набора неких смыслов и наделение их 

высокой субъективной значимостью, что можно напрямую связывать с 

процессом интериоризации. Воля же, в свою очередь, отражает способность 

человека спроецировать содержание своей психики (цели, идеи) на 

окружающую действительность и видоизменить последнюю в процессе 

целенаправленной деятельности. 

Заметим, что именно здесь актуализируется теоретико-прикладной аспект 

реализации интегративно-дифференцированного подхода, который позволяет 

рассматривать каждый из феноменов изучаемого механизма как отдельную 

взаимосвязанную явление («фигуру»), так и их соотношение друг с другом с 

разной степенью доминирования. 

Вопрос первичности одной из составляющих бинера является весьма 

сложным философским вопросом, однако несмотря на то, что обе категории – и 

вера, и воля, – являются ярко выраженными в психологическом портрете 

пассионария, мы начнём с рассмотрения категории веры как первой искры, 

воспламеняющей внутренний пассионарный потенциал личности.  

В психологии феномен веры признается различными исследователями как 

значимый психологический факт, однако, как правило, понятие веры 

используется авторами как абстрактное и описательное, а потому не 

нуждающееся в специальном изучении либо редуцируется до «религиозного 

чувства».  

Мы определяем веру как внутреннее отношение человека к миру, 

подразумевающее принятие фактов, фиксируемых в идеях и образах, 

стимулирующих и направляющих деятельность человека и конструирующих его 

субъективную психологическую реальность. Для пассионария вера – это 

источник его сил, обширная мировоззренческая система, в рамках которой 

оформляются идеи, получающие дальнейшую реализацию посредством 

волеизъявления. Вера напрямую определяет субъективную значимость идеи для 

личности. Обобщая рассмотренные нами концепции веры, также заметим, что 

конструирующий, направляющий, а также побуждающий к деятельности 

аспекты веры были выделены большинством исследователей, что приближает 

нас к реализационной части бинера «вера – воля»: воле. 
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В отношении данной категории также можно констатировать широкий 

диапазон аспектов рассмотрения проблемы.  

Достаточно обширный, синтетический труд по проблеме воли принадлежит 

Е.П. Ильину, в котором он провёл исследование данного понятия и развёл его с 

понятиями мотива, силы воли и т.д. По данному вопросу автор полагает, что 

сведение воли к мотиву, побуждающему к активности, неправомерно хотя бы 

потому, что встречающиеся на пути к достижению цели препятствия вызывают 

так называемую «реакцию преодоления», которая, как правило, является 

принадлежностью всякого волевого усилия [3]. 

Также, по Е.П. Ильину, реакция преодоления играет важную роль в 

формировании приспособительных действий (изобретаются новые способы 

преодоления препятствий, т.е. взаимодействия со средой, ведущие к эволюции), 

что сразу возвращает нас к теме этногенеза и подтверждает ведущую роль пас-

сионариев в эволюции этноса. Настойчивость и упорство как проявления воли 

обладают свойством сохранять или даже превышать напор энергии и активности 

в целях реализации идеи, достижении цели, решении задач, а также в 

преодолении многочисленных, в том числе возникших неожиданно, 

препятствий. Такое определение также сочетается с концепцией пассионарности 

личности. 

Перейдём к интегративному рассмотрению взаимосвязи понятий «вера» и 

«воля». 

Крупнейший теоретик психологии веры, Августин Блаженный, утверждал, 

что начало зла в душе – своеволие, и воля, свободная в своем решении, является 

причиной того, что человек творит зло. 

Со стороны исследователей воли также можно найти немало подтверждений 

установленной связи между понятиями. Так, многие учёные, посвятившие свои 

труды данному вопросу, говорят о смысле, направляющем волю, и его ключевой 

роли в процессе волеизъявления. Е.П. Ильин о воле, неподкреплённой верой, 

высказывается следующим образом: «Сколько себе ни приказывай – без 

потребности, цели, определяющих смысл действия, оно не произойдёт. Приказ 

должен наложиться на потребностное побуждение, стать целесообразным. 

Придавая той или иной деятельности смысл, изменяя смысл действия, т.е. 

значимость той или иной потребности и цели, можно изменить и силу мотива» 

[3, с. 97]. 

Взаимоотношение веры и воли очень подробно освещает В.А. Шмаков, 

утверждая, что вера и воля представляют собой два вида самоутверждения 

духовного самосознания человека, где вера есть стремление человеческого духа 

ко внутренней активности, не требующей никаких подтверждений извне, то есть 

достаточно дифференцированной от окружающего мира.  

По мнению автора, вера не требует ничего для своего укрепления и 

рождается вне зависимости от эмпирического опыта; она есть чувство истинного 

самосознания, а потому зависит лишь от степени развитости сознания человека. 

Вера есть внутреннее самосознание духа; человек способен верить в той 

степени, в которой способен почувствовать собственный дух. 
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Воля, в свою очередь, отражает стремление человеческого духа разобраться 

в себе через выявление, разграничение и утверждение своих возможностей, 

ранее заключённых в потенциальном виде. 

Будучи отнесена В.А. Шмаковым к природным свойствам духа, воля также 

не зависит от эмпирического опыта [4]. Вопросы эти дискуссионного характера 

и требуют дальнейшего исследования. 

И далее автор заключает взаимосвязанность веры и воли через утверждение 

того, что воля есть активная, кинетическая, утверждаемая вовне вера, а вера есть 

пассивная, потенциальная, утверждаемая внутри воля. Будучи связаны между 

собой в своем высшем развитии, воля и вера остаются неразрывными во всех 

внешних проявлениях.  

Таким образом, человек способен осуществить по-настоящему волевое 

действие только тогда, когда он верит в своё дело, вера всегда есть следствие 

волевых усилий, устраняющих сомнения. В данном утверждении ещё раз 

демонстрируется взаимосвязь и взаимозависимость данных категорий и 

вырисовывается механизм взаимодействия веры и воли в психике пассионарного 

преподавателя. Все это позволяет выдвинуть гипотезу о наличии 

дифференцированных типологических характеристик преподавателя-

пассионария в зависимости от доминирования или согласованности в механизме 

«вера и воля» того или иного психологического явления. 
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В последнее время в России возрастают требования к соблюдению 

законопослушного поведения сотрудников правоохранительных органов, в том 

числе и сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р в области кадрового 

обеспечения работников уголовно-исполнительной системы планируется 

реализация следующих мероприятий: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, повышение качества образовательных программ, обеспечение 

сбалансированности процессов сохранения и обновления количественного и 

качественного состава кадров, повышения их профессиональной 

компетентности, выработка требований к служебному поведению работников 

уголовно-исполнительной системы, создание правовых и организационных 

условий для их соблюдения [1].  

Реализация этих мероприятий невозможна без учета реалий современного 

общества. Современная действительность такова, что в Российской Федерации в 

последние годы коррупция и наркомания представляют значительную угрозу 

национальной безопасности. Не случайно Президентом и Правительством РФ в 

последние годы была принята Стратегия национальной безопасности РФ на 

период до 2020 года, согласно которой борьба с коррупцией, наркоманией 

является важнейшей государственной задачей. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25 

декабря 2008 года [5] устанавливает в качестве основных мер по профилактике 

коррупции, формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению и определяет основные направления деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия 

коррупции. 

Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» [7] определяет в качестве 

одной из основных задач повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. 

Федеральный закон Российской Федерации №197-ФЗ от 19 июля 2018 года 

«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» [6] 

определяет требования к служебному поведению сотрудников уголовно-

исполнительной системы, рассматривает основные вопросы, возникающие при 

прохождении службы, регламентирует деятельность Федеральной службы 

исполнения наказаний. В контексте принятия данного закона особый интерес 
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представляет профессиональная подготовка курсантов образовательных 

организаций ФСИН России, развитие у них законопослушного поведения. 

Служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы 

характеризуется насыщенностью стрессогенными факторами: повышенные 

эмоциональные нагрузки, часто ненормированный рабочий день, высокая 

ответственность за исполняемые обязанности, депривация от экстремальных 

условий (захваты заложников, массовые беспорядки, неповиновение). Поэтому 

сформированное законопослушное поведение представляет своего рода 

динамический стереотип и рассматривается нами как важнейшее условие 

успешного выполнения служебных задач, профессиональной компетентности 

сотрудника уголовно-исполнительной системы. В сложившихся условиях 

выпускнику образовательных организаций ФСИН России для успешной 

профессиональной деятельности необходимо обладать антинаркотическим и 

антикоррупционным мировоззрением.  

Мировоззрение представляется собой высшую форму самосознания 

человека как объекта социальных отношений, которая позволяет ему 

ориентироваться в окружающем мире и современных социальных реалиях, 

опираясь на определенное понимание этой действительности, путем осознания 

своего места и роли в ней и позволяющее сознательно регулировать и 

контролировать свою деятельность и поведение.  

Законопослушное поведение курсантов образовательных организаций 

ФСИН России понимается нами как ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое их сознательным подчинением требованиям закона, 

включающее в себя совокупность требований, норм и правил, на основании 

которых формируется правопорядок. 

Именно в этой связи, важной частью в процессе обучения сотрудников в 

образовательных организациях ФСИН России, является воздействие на личность 

обучающихся с целью формирования у них законопослушного поведения. 

Важнейшая роль в этом процессе отводится преподавателю, который формирует 

у будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы общекультурные, 

профессиональные, профессионально-специальные качества, необходимые для 

его дальнейшей профессиональной деятельности [2,3,4].  

С целью формирования законопослушного поведения курсантов Академии 

ФСИН России нами был проведен психолого-педагогический эксперимент по 

апробации авторской программы, в рамках которого мы лонгитюдно 

формировали у курсантов ведомственных вузов ФСИН России законопослушное 

поведение и изучали динамику самоотношения. 

Анализ методики исследования самоотношения С.Р. Пантелеева до начала 

эксперимента у курсантов показал низкие значения по шкале самообвинения, 

средние по шкалам закрытости, саморуководства, отраженного самоотношения, 

самопринятия, самопривязанности, внутренней конфликтности, высокие – по 

шкале самоуверенности, самоценности (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результат обследования курсантов образовательных организаций 

ФСИН России по методике исследования самоотношения С.Р. Пантелеева 

 

Курсанты проявляли тенденцию отрицать свою вину в конфликтных 

ситуациях, им свойственно переносить ответственность на других с целью 

защиты собственного «Я», избирательно относятся к себе, своим чувствам и 

ощущениям. В незнакомой ситуации возможно снижение контроля собственных 

возможностей, склонность подчиняться воздействиям окружающей среды. В 

отношениях с окружающими избирательны, принимают не все свои достоинства 

и критикуют не все свои недостатки. Самоуверенны, проявляют смелость в 

общении, уважительны к себе, довольны своими начинаниями и достижениями, 

ощущают свою компетентность при решении важных вопросов. Высоко 

оценивают свой духовный потенциал, ценят свою неповторимость, 

воспринимают как индивидуальность, препятствия, возникающие на пути к 

достижению цели, оценивают как преодолимые. 

Статистически значимые различия между курсантами – юношами и 

курсантами – девушками были выявлены по таким показателям, как 

самопривязанность, самообвинение, которые наиболее выражены у юношей и 

отраженное самоотношение – у девушек (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Статистически значимые различия между курсантами – девушками 

и курсантами – юношами образовательных организаций ФСИН России по 

методике исследования самоотношения С.Р. Пантелеева) 
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В целом, как курсанты юноши, так и курсанты – девушки высоко оценивали 

присущие им как внутренне, так и внешние качества, были уверенны в своих 

возможностях, однако повышенные показатели по определенным шкалам могут 

влиять на непродуктивное построение взаимоотношений с окружающими, что в 

последующем может сказаться на негативном эмоциональном состоянии 

курсантов. 

Анализ результатов методики исследования самоотношения С.Р. Пантелеева 

после эксперимента показал изменение значений данных показателей в 

результате реализации программы, что свидетельствовало об изменении 

структуры самоотношения личности курсантов в сторону усиления личного 

контроля, независимости от внешней среды, принятия своего «Я» во всей своей 

полноте, открытости, положительного отношения к себе, что в целом 

способствовало улучшению эмоционального состояния курсантов. Полагаем, 

что положительные сдвиги, произошедшие под воздействием формирующего 

эксперимента, доказали возможность формирования законопослушного 

поведения курсантов образовательных организаций ФСИН России. 
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Аннотация: в статье описывается эмоциональная компетенция, 

обеспечивающая продуктивность педагогической деятельности, десять 

предикторов как показателей активного проявления экспрессивных средств, 
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подготовки. 
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В современном обществе меняется стратегическая цель образования, в 

результате которой выделяется формирование эмоциональной компетентности, 

играющая ведущую роль при подготовки поликультурной личности. 

Проблема развития эмоциональной компетентности педагога связана не 

только с профессиональной необходимостью выслушать и понять обучающихся, 

создать позитивный эмоциональный фон на занятии, но и с удовлетворенностью 

от собственной компетентности, с переживанием личностного и 

профессионального роста. Овладение эмоциональной компетентностью 

представляется особенно актуальным с точки зрения повышения 

психологической культуры педагога. 

А.В. Карпов отмечает, что «значимым для характеристики эмоционально-

волевой регуляции негативных состояний в деятельности педагога является 

понятие эмоциональной резистентности (устойчивости) личности». В целом это 

сложное психическое образование характеризует субъективную тенденцию, 

склонность воспринимать ситуации как потенциально опасные и, следовательно, 

эмоциональные. Если эта тенденция выражена, то личность характеризуется как 

нерезистентная (неустойчивая) и наоборот [1]. 

Достаточно большое количество психолого-педагогических исследований 

посвящено особенностям коммуникативной и эмоциональной сферы личности 

педагога. К примеру, Ф.Н. Гоноболин выделяет следующие значимые 

профессионально-личностные особенности педагога: «способность понимать 

обучающегося, способность доступно излагать материал, способность убеждать 

людей, организаторские способности, педагогический такт, способность к 

творческой работе, способность быстро реагировать на педагогические ситуации 
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и четко вести себя в них, способность к данному предмету, способность 

предвидеть результаты своей работы» [2]. 

Д. Райнс полагал, что можно отличить успешных педагогов от неуспешных 

по следующим признакам: по благожелательному отношению к обучающимся, 

по ориентации в процессе обучения на обучающихся, по эмоциональной 

стабильности и высокой степени вербального понимания, по 

доброжелательности и интересу к контактам, деловитости и ответственности. Г. 

Миллер в своих трудах приводит данные, доказывающие, что педагог с высоким 

уровнем педагогического мастерства характеризуется большей уверенностью в 

себе и меньшей тревожностью или невротичностью (Цит. по: [3]). 

Эмоциональное поведение педагога как профессиональное качество 

определяется спецификой педагогической деятельности, а также 

психологическими свойствами эмоциональных процессов в целом. Любая 

педагогическая деятельность всегда опосредована эмоциональным состоянием 

педагога и соответствующим откликом на него со стороны обучающихся. 

Педагогическая эмоциональность педагога оказывает значительное и 

разнообразное влияние на учебную деятельность обучающихся: оно, в 

частности, сказывается на организации занятия, на качестве ментальных 

процессов, кроме того, выполняет воспитательную функцию. Воздействие 

чувств педагога может продолжаться совсем недолго, сиюминутно, а может 

оказать воспитательный эффект через продолжительное время. Это 

предопределяет важность понимания педагогом своего эмоционального облика и 

умения целесообразно управлять им в ходе занятия и во внеаудиторное время. 

Эмоциональное поведение представляет собой двухкомпонентную систему, 

в основе которой лежит общий эмоциональный тон педагогической 

деятельности, который, обладая личностной и социальной обусловленностью, 

прежде всего подчинен задачам обучения: он обеспечивает установление 

тесного и продолжительного контакта с аудиторией, создание оптимальной 

психологической атмосферы, необходимой для реализации учебной 

деятельности, стимулирование деловой активности обучающихся, развитие их 

психического потенциала. Решение указанных задач будет оптимальным, если 

педагог владеет своей чувственной сферой, знает суть педагогического явления 

и владеет им в ходе операционного и послеоперационного воздействия, 

способен анализировать соответствующие личностные ресурсы. 

Признавая, что общий эмоциональным тон имеет личностную основу, 

можно отметить, что наиболее удачными в плане воздействия являются 

следующие варианты эмоционального облика педагога: собранность, 

организованность, энергичное появление перед обучающимися, 

целеустремленность, динамичное включение в учебную деятельность; владение 

косвенными средствами упрочения деловой атмосферы на занятии 

(фиксирующие указывающие или сдерживающие жесты, порицающие 

покачивание головой наряду с вербальным реагированием на происходящее в 

ходе изложения и обсуждения учебного материала); убежденный и уверенный 

тон при объяснении; использование маркеров импровизированного и осознанно-
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обдуманного уровня объяснения материала (экспрессивные вспышки-озарения, 

паузы обдумывания и т. п.). 

Рассмотрим различные предикторы эмоционально-выразительного 

поведения педагога как показателя активного проявления экспрессивных 

средств в ходе решения на занятии учебно-воспитательных задач. 

1. Заботливо-благожелательное эмоциональное поведение педагога.  

Подобная выразительность привносится обычно педагогом начальных 

курсов в атмосферу занятий в вузе и подобна семейно-домашнему 

расположению взрослых к обучающемуся. Такое отношение к обучающимся 

реализуется посредством системы интонационных, мимических и 

жестикулярных выразительных средств и в соответствующей лексико-речевой 

форме общения. Манера психологического контакта педагога с обучающимися 

тождественна позитивному материнскому поведению, ласково-

предупредительный контакт с обучающимися создает в аудитории 

неформальные взаимоотношения. 

2. Напускная строгость поведения, перемежающаяся с непосредственной 

располагающей эмоциональностью.  

Педагог избирает более сдержанную манеру общения с обучающимися, чем 

в предыдущем случае, в соответствии со своими представлениями о 

целесообразном психолого-профессиональном облике педагога, но время от 

времени все же обнаруживает свое истинное (заботливо-благожелательное) 

эмоциональное поведение. 

3. Искусственно позитивная эмоциональность. 

Она сменяется периодически менее выдержанным поведением, 

вскрывающим перед обучающимися педагогически неоправданный облик 

педагога. Такая эмоциональная выразительность «самопринудительной» формы 

поведения педагога выглядит ненатурально интонационно-мимическое 

выражение эмоций чаще всего воспринимается обучающимися сдержанно и 

вызывает у них настороженно-выжидательную реакцию [2]. 

4. Эмоционально-лидирующий облик экспрессивности педагога.  

Эмоционально-лидирующий облик экспрессивности педагога на занятии 

оказывает на обучающихся подавляющий эффект и вызывает у обучающихся 

психическое перенапряжение, вызываемое избыточными «выбросами» эмоций 

педагогом. Такая крайняя форма эмоциональности актуализируется без учета ее 

значимости в определенной ситуации на занятии при решении задач, а также 

психического состояния обучающихся.  

5. Эмоциональная неуравновешенность педагога. 

Такое состояние педагога, как правило, выражается в том, что при встрече с 

профессиональными затруднениями или же в случае отступления обучающихся 

от принятой формы работы педагог быстро изменяет позитивное и 

доброжелательное педагогическое поведение на неуправляемо-раздраженное, 

сбивающее с установившегося рабочего состояния как обучающихся, так и 

самого педагога. Недостаточное самообладание не позволяет педагогу сохранить 

исходно правильную эмоциональную выразительность.  

6. Выразительно-сдержанная эмоциональность. 
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Она имеет в основе своей чувство позитивного отношения педагога к 

обучающимся. Однако в понимании оптимального психологического контакта с 

обучающимися педагог руководствуется своим представлением о 

необходимости ограничения эмоциональной «насыщенности» взаимоотношений 

с обучающимися, поэтому намерено снижает экспрессивность своего поведения, 

интенсивность проявления чувств и эмоций. «Выразительный аппарат» педагога 

при этом функционирует как бы в режиме ограничения. Это прослеживается в 

своеобразной «полувыраженности» чувств: в ограничении силы звучания речи 

педагога, фильтрации акцентированных экспрессивных показателей мимики и 

интонаций, в относительной однотонности появления всех форм 

выразительности. 

7. Экспрессивно-непринужденная эмоциональность педагога. 

Данный тип выразительности – это особый вариант раскованной свободы 

чувств педагога, который представляет собой полную противоположность 

предшествующему типу. Педагог не сдерживает при этом своих чувств, а 

реагирует в соответствии с реальным развитием событий. Этот вариант 

эмоциональной естественности и откровенности педагога, который можно 

наблюдать нечасто. В основном он присущ начинающим педагогам, на которых 

еще не оказали в полной мере влияние более опытные коллеги. 

8. Эмоционально-напряженная выразительность педагога 

Она характеризуется выжидательно осторожным отношением педагога к 

обучающимся и к занятию. Такого педагога отличает некоторая сдержанность в 

проявлении чувств и их несоответствие психологической ситуации, 

сложившейся на занятии. Психическое состояние педагога в этом случае 

осложняется так называемым «раздвоением» чувств: с одной стороны, педагог 

переживает события, происходящие на занятии, а с другой – он испытывает 

некоторые опасения в плане выражения своего отношения к ним. 

9. Эмоционально-восходящее экспрессивное поведение педагога  

На занятии оно выражается в постепенном нарастании психического 

состояния педагога, что выражается в повышении эмоционально-действенного 

эффекта такой динамики чувств. В начале занятия проявляется относительно 

сдержанная экспрессивность педагога, а затем она сменяется более сильным 

выражением чувств. Эмоциональное состояние педагога с определенного 

момента занятия практически доминирует, полностью формируя психическое 

состояние обучающихся. 

10. Эмоциональная отвлеченность педагога  

Это такое его фазовое состояние, при котором наблюдается частичное 

отторжение эмоционального сосредоточения на предмете занятия. Педагог, в 

целом сохраняя текущий контроль за ходом занятия, переживает эмоции, с ним 

совершенно не связанные. В результате эмоциональная экспрессивность 

педагога либо отсутствует вообще (он не реагирует на события занятия), либо 

внешне его внутренние переживания ярко не выражены, в этом случае 

наблюдается своеобразное «расхождение» чувств. 

Как известно, способность педагога создавать положительный 

эмоциональный фон в ходе взаимодействия с обучающимися во многом 
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определяется его способностью понимать эмоции и переживания обучающихся, 

то есть наличием развитого эмоционального интеллекта. 

Среди общих и основных предпосылок для развития эмоционального 

интеллекта педагога на этапе его профессиональной подготовки следует 

выделить следующие: гуманистическую направленность данного процесса, 

глубинное общение субъектов образовательного процесса, атмосферу доверия на 

занятиях и владение эмоциональным интеллектом. 

Эмоциональный интеллект – это способность к пониманию эмоций и 

интеллектуализировать их, которая характеризуется эмоциональной 

устойчивостью и эмоциональной чувствительностью. Эмоциональный интеллект 

включает в себя переработку информации о ценности сведений о себе и о других 

[6]. 

Для русской философии эмоциональный интеллект – это, прежде всего, 

ориентация на другого человека и поиск оптимального диалога с ним. Диалог с 

«Другим» означает плюрализацию философской антропологии, при этом 

первостепенное значение имело не само «Я», а наличие вне себя другого 

равноправного сознания, другого равноправного «Я» («Ты»). Человек реально 

существует в формах «Я» и другого, причем форма другодоминантности в 

образе человека преобладает. Это и создает особое поле напряжения, в котором 

происходит борьба «Я» и другого. [4]. 

Неспособность понимать свои эмоции и эмоции других людей, правильно 

оценивать реакции окружающих, а также неумение управлять и отстраняться от 

собственных эмоций при принятии решения приводит к неудаче как в карьере, 

так и в жизни. 

«Фундаментальный принцип человеческого поведения заключается в том, 

что эмоции энергетизируют и организуют восприятие, мышление и действие» 

[4].  

Л.С. Выготский и его последователи понимают процесс развития 

личностного смысла как единство аффекта и интеллекта. Анализ научных 

источников свидетельствует о том, что понятие «единство» употребляется 

авторами в значении диалектического целого (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). Проблема единства аффекта и 

интеллекта рассматривается Л.С. Выготским как краеугольный камень теории 

психического развития обучающегося. Таким образом, личностный смысл, по 

мнению Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна и других авторов, представляет 

собой диалектическое единство противоположностей: эмоций и интеллекта. 

Таким образом, мы, вслед за А. Гоулменом, выделяем следующие 

компоненты эмоционального интеллекта: 

1) мотивация успеха определяется стремлением педагога к повышению 

уровня профессионализма в педагогической деятельности, повышением 

уровня профессиональных возможностей; 

2) самооценка, которая включает уверенность в себе, способность к 

пониманию других, самораскрытие; 
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3) эмпатия, которая является частью эмоциональной культуры 

педагога, отвечающей за его социальные навыки, составляющей основу 

позитивных межличностных отношений [6]. 
Ряд ученых рассматривают феномен эмоционального интеллекта как 

интеллектуализацию эмоций, которая возможна только в процессе общения или 

как эмпатийный процесс развития – то есть как способность эмоционально 

откликаться на переживания людей. Эмпатия как процесс включает в себя 

четыре компонента: сопереживание, в основе которого лежит механизм 

идентификации (переживание эмоционального состояния другого как 

собственного) и эмоционального заражения (эмоциональное взаимовлияние); 

сочувствие; желание оказать поддержку и реальное оказание помощи. Кроме 

того, по мнению ряда исследователей, одним из аспектов эмоционального 

интеллекта также является диалог между людьми, который обеспечивает 

условия для совместных действий [7]. 

Таким образом, эмоциональный интеллект рассматривается нами как 

сложное интегративное образование, включающее совокупность поведенческих, 

когнитивных, эмоциональных качеств. Именно с развитием эмоционального 

интеллекта начинается социализация, интеллектуализация эмоций. Интеграция 

педагога в социальную среду влечет за собой процесс самоактуализации с целью 

приобретения знаний, ценностей, социальной чувствительности. 
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4.6 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННО-

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ВУЗОВ МЧС 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития нравственно-

волевых качеств курсантов – будущих сотрудников МЧС и необходимость 

создания определенной совокупности педагогических условий для того, чтобы 

данный процесс осуществлялся эффективно. 

Ключевые слова: нравственно-волевые качества личности, развитие 

нравственно-волевых качеств курсантов – будущих сотрудников МЧС в 

образовательном процессе, педагогические условия.  

 

Одной из важных задач педагогических исследований является выявление 

условий, обеспечивающих функционирование и развитие педагогической 

системы, целостного педагогического процесса. Под педагогическими 

условиями вслед за И.Ф. Бережной мы будем понимать «целенаправленно 

создаваемые обстоятельства» [2, с. 11] – совокупность мер, обеспечивающих 

эффективное развитие нравственно-волевых качеств курсантов в 

образовательном процессе вузов МЧС. 

На основе анализа научной литературы, работ Ю.Г. Баскина, Т.Б. Ванеевой, 

А.В.Грачева, Е.М. Проходимовой, Г.В. Курносова, В.Б. Рондырева-Ильинского, 

Н.Г. Берденниковой, И.В. Лаухиной, Н.Н. Северина и др., мы пришли к выводу, 

что можно выделить следующие условия, обеспечивающие эффективное 

развитие нравственно-волевых качеств курсантов. К ним мы отнесли:  

- усиление воспитательной направленности образовательного процесса (от 

младших к старшим курсам);  

- использование современных информационных технологий в 

воспитательном процессе вуза;  

- отношения сотрудничества в системе «курсант-курсант» (регуляция 

поведения в группе четкими требованиями друг к другу); 

- учет индивидуального уровня развития нравственно-волевых качеств 

курсантов; 

- использование активных и интерактивных форм и методов и средств 

организации учебного и внеучебного процесса, научно-исследовательской, 

самостоятельной деятельности; 

- реализация программы физической подготовки курсантов, способствующая 

развитию волевых качеств курсанта; 

 - субъект-субъектные отношения курсантов и преподавателей; 

- развитие нравственных и волевых качеств как единого целостного 

процесса (атмосфера, в которой ценятся как проявление волевых качеств, так и 

социально-значимые поступки). 
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Усиление воспитательной направленности образовательного процесса (от 

младших к старшим курсам). Это условие предполагает, что содержание  

учебных дисциплин, вариативных курсов, факультативов, практик 

наполняется соответствующим материалом. Особенно большим воспитательным 

потенциалом обладают гуманитарные дисциплины, преподаваемые на младших 

курсах. Изучение философии, истории России, культурного наследия народов, 

населяющих РФ, дает возможность будущим специалистам МЧС почувствовать 

себя гражданами своей страны, осознать ответственность, которую сотрудник 

МЧС несет перед обществом. Недаром в Кодексе чести сотрудника системы 

МЧС говорится, что в военной службе, работе и повседневной жизни сотрудник 

системы МЧС России должен руководствоваться нравственными принципами и 

этическими нормами:. 

В рамках изучения специальных дисциплин на старших курсах используется 

контекстное обучение, где моделируются ситуации профессиональной 

деятельности, максимально приближенные к реальным. 

Анализ этих ситуаций используется как инструмент для обоснования 

собственных действий и поступков. Эти ситуации связаны с проблемами 

нравственного выбора. В результате для курсанта информация обретает 

личностный смысл, становится знанием, адекватно отражающим нравственные 

составляющие профессиональной действительности. 

Личностный смысл, в результате, преобразуется в социальные ценности – 

спасение жизни человека, служение Родине, профессиональный успех. 

Использование современных информационных технологий в 

воспитательном процессе вуза. Использование современных программно-

аппаратных средств в виде симуляторов максимально приближает к реальной 

обстановке профессиональной деятельности, индивидуализирует процесс 

обучения, способствует развитию мышления; моделирует деятельность по 

принятию решения (в том числе воспитательного характера), формирует умение 

самостоятельно принимать оптимальное решение, либо несколько вариантов 

решения в сложных ситуациях. 

Включение игровых ситуаций, возможность выбора режима обучения 

активизируют познавательную деятельность, повышают мотивацию к освоению 

профессии; междисциплинарное взаимодействие при решении задач различных 

предметных областей формирует системное восприятие профессиональных 

задач и ситуаций. 

Применение компьютерных средств и технологий обеспечивает 

интенсификацию и интеллектуализацию этого процесса. 

Развитие нравственно-волевых качеств курсантов также обеспечивают 

учебные занятия с применением интерактивных методов обучения (деловых игр, 

игр-упражнений, ситуативных игр, круглых столов), практики и стажировки, а 

также организация самостоятельной работы курсантов в форме консультаций, 

подготовки презентаций, материалов наглядной агитации, работы с научной 

литературой, справочными системами. 

Учет индивидуального уровня развития нравственно-волевых качеств 

курсантов. При организации воспитательного процесса необходимо иметь в 
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виду изначально разный уровень развития нравственно-волевых качеств 

курсантов, а также их индивидуальные особенности, накопленный к моменту 

поступления в вуз опыта социального взаимодействия, успеха.  

Еще до поступления молодые люди проходят отбор. Оценивается 

физическое и психическое здоровье, мотивы освоения выбранной профессии, 

психологические характеристики абитуриента. Изучение личностных 

особенностей, выявление степени соответствия требованиям будущей 

профессиональной деятельности предоставляет возможность успешно 

прогнозировать результаты обучения и воспитания вузе МЧС. 

В современном образовательном пространстве вуза признается ценность и 

значимость, культурная самобытность каждого курсанта. Представляется 

важным сочетание в ходе обучения социального и индивидуального опыта 

обучающихся. Усилия участников образовательного процесса направлены на 

формирование социокультурных и жизненных установок, при которых 

курсанты устремлены к самосовершенствованию.  

На протяжении всего периода обучения в вузе курсант при поддержке 

преподавателей и командиров работает над составлением своего портфолио. 

Это средство проектирования индивидуальной образовательной и 

воспитательной траектории предоставляет курсанту возможность 

самостоятельно определять и акцентировать внимание на требуемых качествах, 

достижениях, результатах. Курсанты имеют возможность оценивать 

собственные успехи (презентации, работы, проекты), а также своих 

сокурсников. Это мотивирует их к обучению и самовоспитанию, направление 

своих усилий на достижение успеха. 

Использование активных и интерактивных форм и методов и средств 

организации учебного и внеучебного процесса, научно-исследовательской, 

самостоятельной деятельности. 

Направленность усилий преподавателей на развитие нравственно-волевых 

качеств курсантов, их интеллектуальное развитие как субъектов деятельности и 

создание условий для актуализации институциональных возможностей и 

реализации личностного потенциала, способствует повышению интереса к 

своему профессиональному становлению. Чем понятнее и осмысленнее курсанту 

цели и задачи обучения, тем более они для него значимы. Выбор конкретных 

дидактических и воспитательных средств, их сочетание в образовательном 

процессе зависит от тех или иных условий, учебной ситуации. 

Создаваемые преподавателями учебные ситуации успеха придают 

уверенности курсантам в собственных силах, что способствует повышению 

эффективности воспитания курсантов. Этому также способствуют включенные в 

учебный процесс проблемные ситуации, опора на когнитивные потребности и 

индивидуальные особенности курсантов.  

Индивидуальные формы работы, в том числе, самостоятельной, служат 

развитию когнитивного компонента воспитания (консультирование, решение 

индивидуальных заданий, научно-исследовательская деятельность и пр.). Формы 

обучения – лекции-беседы, проблемные лекции, семинары-дискуссии, деловые 

игры, тренинги, «круглые столы» – реализуют стремление курсантов к 
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соревнованию. Как слабая сторона обучения в составе учебной группы 

отмечается нестабильное соответствие возможностей отдельных курсантов 

уровню предлагаемых видов работы. 

Занятия в малых группах развивают умение курсантов самостоятельно 

выполнять различные задания, контролировать результаты, а также 

организаторские способности, эффективно взаимодействовать в группе в разных 

ролях. 

Групповое обучение обладает преимуществом над коллективным, так как в 

большей степени ориентирована на успех отдельной личности. Он, в свою 

очередь, обеспечивает успех группы, благодаря совпадению индивидуальных 

интересов курсантов, их близости во времени и пространстве, а также вместе 

преодолеваемым трудностям. Эффективность индивидуального обучения 

объясняется скорректированным содержанием и темпом учебной деятельности. 

Постоянная и систематическая самостоятельная подготовка к занятиям 

способствует выработке умений, и стремления, работать над собой, 

самосовершенствоваться. Эффективное самообучение и самообразование 

обеспечиваются средствами, дающими возможность самостоятельного поиска 

путей решения задачи, элементами логической, методологической, общеучебной 

деятельности. Реализация межпредметных связей позволяет курсанту увидеть 

проблему с разных сторон, получить целостное представление о ней. Тогда он 

проявляет инициативу и творческий подход. Рефлексия курсанта оказывает 

помощь в определении сильных и слабых сторон в теоретической и 

практической подготовленности, новых (перспективных) направлений в учебной 

и воспитательной деятельности, внутреннего потенциала, духовных, 

интеллектуальных ресурсов, возможности влияния на управление учебным 

процессом. 

Реализация программы физической подготовки курсантов, способствующая 

развитию волевых качеств курсанта. 

Неотъемлемой частью подготовки в вузах МЧС являются занятия по 

физической подготовке. Физические упражнения и тренировки проводятся на 

протяжении всего периода обучения. Курсанты принимают участие в 

соревнованиях, спортивных играх, что служит формированию выносливости, 

высокой работоспособности, ловкости, способности к большим физическим 

нагрузкам. Кроме того, создаются ситуации, в которых требуется проявить волю 

в выполнении сложных учебных заданий, обязательном выполнении принятых 

решений. Для формирования опыта преодоления трудностей необходимы все 

виды физической подготовки: бег на различные дистанции, прыжки, занятия на 

гимнастических снарядах, ходьба на лыжах, плавание, спортивное 

ориентирование и т.д. Развиваются двигательный аппарат, физические, 

двигательные навыки и умения, способность преобразовывать сенсорную 

информацию, эмоционально-волевая устойчивость. 

Субъект-субъектные отношения курсантов и преподавателей. Субъект-

объектный характер взаимоотношений преподавателей и курсантов не позволяет 

в полной мере эффективно способствовать воспитанию специалиста. Активная 

позиция курсанта в современном образовательном процессе определяется 
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принципом субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и 

обучающегося. Это позволяет расширить границы жизнетворчества курсанта, 

наиболее полно развивать личность, качества субъекта познания и самопознания, 

субъекта деятельности. Взаимодействие субъекта образования с окружающим его 

миром происходит постоянно. В результате изменяется сознание. Наблюдается 

переход личности к саморегуляции и активному саморазвитию. Личностное 

развитие и проявление потребности в деятельности определяются достижением 

личностью чувства удовлетворенности самим процессом и результатами 

деятельности, наличием стремления преодолеть трудности и успешно решить 

сложные задачи, наиболее полно раскрыть свои возможности в процессе 

деятельности. 

Согласно В.В. Серикову, полноценное проявление и развитие личностных 

функций субъектов образовательного процесса приводит к тому, что знание 

перестает быть самоцелью. Оно становится средством образования. Обретая 

личностно-ценностный смысл, образование позволяет использовать его для 

воспитания [3]. 

Субъект-субъектный характер отношений невозможен без отношений 

сотрудничества между преподавателем и курсантом, их совместной 

деятельности и общения, требовательности в сочетании с доверием. 

Преподаватель воспринимается как компетентный советчик, интересный 

оппонент в спорах. У курсантов отсутствует неуверенность в и опасение 

получить неудовлетворительную оценку. Субъектность курсанта «будет 

способствовать более динамическому их личностно-профессиональному 

развитию в процессуально-практическом плане и успешному выполнению 

выпускниками своих функциональных обязанностей на конкретных офицерских 

должностях в войсках» [1, с. 16]. 

Формирование нравственных и волевых качеств как единого целостного 

процесса. 

В настоящее время как никогда ранее необходимо формирование в единстве, 

как единого феномена нравственных и волевых качеств личности. При этом 

нравственность выступает как регулятор поведения, определяющий цели и 

средства ее достижения, а волевые качества – как необходимые для воплощения 

этих целей в практической деятельности. 

Важную роль в развитии нравственно-волевых качеств играет сам вуз, 

который предъявляет к курсанту ряд требований, без выполнения которых не 

может нормально осуществляться профессиональное обучение и воспитание. 

Основным моментом здесь является формирование определенного уровня 

дисциплинированности, то есть выполнения определенного кодекса правил, 

который со временем перерастает в потребность. Поэтому большое значение для 

воспитания воли у курсантов имеют личный пример преподавателя и требования 

коллектива. 

Нравственное поведение курсанта должно быть вызвано внутренними 

убеждениями, нравственными мотивами. Сознание общественной полезности 

профессиональной деятельности сотрудника МЧС, полезности обществу 
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изменяет отношение курсанта к самому себе, формирует у него адекватную 

оценку себя как профессионала. 

Охарактеризованные педагогические условия позволяют эффективно 

развивать нравственно-волевые качества курсантов в образовательном процессе 

вузов МЧС. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белошицкий А. В. Становление субъектности офицеров в 

образовательном процессе военного вуза / А. В. Белошицкий. – Воронеж : 

Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 232 с. 

2. Бережная И.Ф. О корректном употреблении понятий «факторы» и 

«условия» в педагогических исследованиях / И.Ф. Бережная //Актуальные 

проблемы обучения и воспитания школьников и студентов в образовательном 

учреждении. Вып.2: сб. науч. статей. - Воронеж, 2009.- С.9-17. 

3. Сериков В. В. Личностный подход в образовании: концепция и 

технологии / В. В. Сериков. – Волгоград : Перемена, 1994. – 152 с. 

 

 

УДК 37.015.3 

4.7 ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «Я-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО» 

СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 

О.Б. Мазкина 

Воронежский государственный университет 

E-mail: mazkina-olga@mail.ru 

 

А.В. Попов 

ВУНЦ ВВС "ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" 

(г. Воронеж) 

E-mail: pop1988@gmail.ru  
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Современная образовательная парадигма характеризуется повышенным 

вниманием к личности будущего специалиста, связанной со становлением его 

как профессионала. Находясь на пороге вступления в самостоятельную 

трудовую жизнь, выпускники школы для себя уже решили фундаментальные 

задачи профессионального самоопределения. Это позволило им занять 

внутреннюю позицию взрослого человека, осознать себя в качестве члена 

общества, понять себя и свои возможности наряду с определением своего места 

и назначения в жизни.  
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Одной из важнейших задач, которые стоят перед системой высшего 

образования является формирование образа Я-профессионального.  

Формирование Я-концепции, включающей образ «Я-профессионального», 

зависят от степени согласованности идеального и реального «образа-Я» и 

идеального и реального образа профессии. Соотношение «Я-реального» и «Я-

идеального» определяет требование студента к себе. Потребность в 

самоуважении, собственной значимости и компетентности должна реализоваться 

в его самоутверждении и самовыражении, в стремлении проявить себя. 

Образ Я-профессионального предполагает определенный уровень развития 

профессионального самосознания, включающего образ будущей профессии, 

реального и идеального «Я». Формирование образа Я-профессионального 

мотивирует постановку тех или иных профессиональных и жизненных 

целей. Важное значение приобретает социально-профессиональная позиция, 

главными составляющими которой являются смыслообразующие мотивы, 

ценностные ориентации и смысловые установки. Образ профессии как 

когнитивно-эмоциональное образование служит мотивирующим фактором 

оценки себя.  

Образ будущей профессии достаточно сложное образование, включающее 

эмоциональные и когнитивные компоненты. Соответствие эмоционально-

оценочных компонентов содержательным компонентам профессии делает 

выбор обоснованным и реальным. Для обоснованности профессионального 

выбора необходимо также, чтобы требования со стороны профессии 

соответствовали возможностям студента. В противном случае в его 

самосознании накапливается отрицательный жизненный опыт, формируются 

своеобразные способы решения встающих перед ним задач – уход от 

проблем, их игнорирование и т.д. Возникает проблема социального и 

профессионального идеала, связанная с усвоением и построением знаково-

символических форм и с оценкой его предметно-практической деятельности. 

Личностный смысл профессионального идеала обусловлен социальной 

позицией студента, и его главными составляющими являются 

смыслообразующие мотивы, ценностные ориентации, смысловые установки. 

Формирование образа Я-профессионального связано с выбором реальных 

жизненных ценностей, которые и определяют реальную профессиональную 

мотивацию. Ценности осуществляют связь между когнитивными и 

эмоциональными составляющими профессионального самосознания через 

внутреннюю мотивацию. Образ профессии, как когнитивное эмоциональное 

образование, служит мотивирующим фактором оценки себя. В свою очередь, 

результат оценки мотивирует к постановке тех или иных профессиональных и 

жизненных целей. Таким образом, самооценка выступает как внутренний 

побудитель, внутренняя мотивация, и соотносит прошлое (опыт и знания) и 

будущее (цель) в настоящем (переживание «Я») [1]. 

Самооценка всегда связана со сравнением себя с другими, сравнением с 

собой («Я-идеальным», «Я-возможным», «Я-реальным»), или сравнением 

других с собой. Выбор таких норм самооценки оказывает существенное 
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влияние на когнитивное образование «Я-образа» и связан со 

смыслообразующими мотивами в профессиональном самоопределении. 

Важнейшим смыслообразующим мотивом является мотив соответствия 

самому себе. Этот мотив связан с самооценочными эмоциями и обеспечивает 

непротиворечивость образа «Я» в целом (идеальное «Я», возможное «Я» и 

реальное «Я») [2]. 

Другим смыслообразующим мотивом является мотив самоуважения. Он 

выражается в самосознании, как степень достижения идеального «Я». 

Побуждающее действие этого мотива связано с постановкой цели в 

отношении выбора ценностей (мотив сохранить или изменить свое идеальное 

«Я»). Ожидание положительных или отрицательных последствий выбора 

ценностей, повышающих или понижающих самоуважение, побуждает к 

совершению или не совершению этого выбора. 

Рассмотрев социально-психологические аспекты развития 

профессионального самосознания и построения образа «Я-

профессионального», можно предположить, что эмоциональные и когнитивные 

различия в способах построения разными студентами идеального образа 

профессионала связаны с факторами, определяющими общественное 

самосознание. К этим факторам, прежде всего, относится изменение 

общественных ценностных ориентации и моральных установок. Различия в 

индивидуальных способах построения образа профессии определяют 

формирование смыслообразующих мотивов и установок в профессиональном 

самоопределении личности и направление развития профессионального 

самосознания студента. 

Мы провели эмпирическое исследование по выявлению уровня 

сформированности Я-профессионального у курсантов ВУНЦ ВВС ВВА 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 

Гагарина» (г. Воронеж) и студентов ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Всего в эксперименте участвовали 128 человек, из них 53 

студента и 75 курсантов в возрасте от 20 до 21 года. Для определения их Я-

профессионального мы использовали метод семантического дифференциала (Ч. 

Осгуд) и остановились на таких его характеристиках (компонентах), как 

идеальный и реальный образ Я-профессионального, которые говорят о 

сформированности Я-профессионального в целом. Также мы рассмотрели и 

проанализировали 3 фактора выделенные Ч. Осгудом: оценка, сила и активность.  

Анализ фактора оценки в самооценках испытуемых свидетельствует об 

уровне самоуважения. Высокие значения этого фактора как у студентов 72,6 % 

так и у курсантов – 68,4 % говорят о том, что они принимают себя как личность, 

склоны осознавать себя как носителей позитивных ценностей и социально 

желательных характеристик. Низкие значения фактора наблюдались, также и у 

студентов – 27,4 %, и у курсантов – 31,6 %, что указывает на их критическое 

отношение к самим себе, их неудовлетворенность собственным поведением, 

уровнем достижений, особенностями личности, на недостаточный уровень 

принятия самих себя.  
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Анализ фактора силы в самооценках испытуемых свидетельствует о 

развитии волевых сторон их личности, именно, как они осознаются самими 

испытуемыми. Высокие значения, по данному фактору выявленные у 78,6 % 

студентов и у 83,9 %, курсантов говорят об уверенности в себе, независимости, 

склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. Низкие 

значения – 21,4 % у студентов и 16,1 % у курсантов свидетельствуют о 

недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии 

поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок.  

Анализ фактора активности в самооценках студентов интерпретируется как 

свидетельство экстравертированности личности. Высокие значения 

наблюдающиеся у 77,4 % студентов и 82,3 % курсантов, указывают на высокую 

активность, общительность, импульсивность. Низкие значения выявленные у 

22,6 % студентов и у 17,7 % курсантов указывают на интровертированность, 

определенную пассивность, спокойные эмоциональные реакции.  

Анализ результатов эмпирического исследования студентов показал средние 

результаты по факторам оценки (принятие себя как личности, осознание себя как 

носителя позитивных ценностей, социально желательных характеристик, 

удовлетворенность собой), силы и активности. 

Анализ результатов эмпирического исследования курсантов выявил средние 

результаты по фактору оценки и высокие по факторам силы (уверенности в себе, 

независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных 

ситуациях) и активности (высокая активность, общительность, импульсивность).  

Также можно отметить, что большинство опрошенных студентов и 

курсантов проявляют самопринятие, положительное самоотношение к себе как к 

профессионалу. 

Таким образом, по результатам методики можно судить о среднем уровне 

сформированности Я-профессионального по факторам оценки, силы и 

активности у студентов и по оценке у курсантов, что в свою очередь, говорит о 

необходимости более пристального внимания к данной проблеме. Оно 

заключается в создании специальных условий, которые будут позволять 

профессиональному «Я-образу» гармонизировать субъективно-оценочное 

отношение субъекта к себе как профессионалу и его личностно-выборочные 

отношения к профессии как среде личностного становления и 

профессионального роста. При этом в результате согласования 

профессиональных позиций «Я-реального» и «Я-идеального» определится 

вектор развития личности в профессиональной среде, что в свою очередь будет 

соответствовать высокому уровню сформированности Я-профессионального. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль мотивации при 

формировании навыков эффективного общения сотрудников  

многонациональной компании, а также факторы, способствующие усилению 

мотивации. 
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Мотивация играет важную роль в процессе формирования навыков 

эффективного общения и рассматривается во многих  исследованиях  в качестве 

решающего фактора успешности данного процесса. 

Эффективное общение представляет собой сложное многоуровневое 

явление, в структуре которого большинство исследователей выделяют 

следующие элементы:  «знания, когнитивный компонент (знание языка и 

культуры общения);  умения и навыки (поведенческий компонент - способность 

использовать это знание для участия в общении); мотивация, аффективный 

компонент (мотивированность, желание достичь целей коммуникации)» [7]. 

Мотивационная составляющая эффективного общения заключается в: 

формировании активной позиции сотрудников компании по отношению к 

происходящим переменам; прояснении возможности развития; осознании 

собственного вклада и значимости события, в котором сотрудник принимает 

участие. 

Эффективное общение является конкурентным преимуществом компании, 

которое невозможно скопировать и имеет свои специфические отличия, которые 

заключаются в следующем [9]: 

-  целью является, с одной стороны, - решение каких-либо производственных 

задач или установление деловых контактов, а с другой стороны, - обеспечение 

благоприятной атмосферы внутри корпоративной культуры компании; 

-  предполагает знание корпоративной культуры; 

- наличие языка корпоративного общения, на котором общаются сотрудники 

компании при выполнении ежедневной работы (немецкий, английский, русский 

язык и т.д); 

- использование преимущественно средств ИКТ при ведении общения 

(видеоконференции, телеконференции, электронная почта, 

внутрикорпоративные чаты и т.д.) [9]. 
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Успешность формирования навыков эффективного общения определяется 

наличием у сотрудников компании мотивации  для ведения  общения на 

иностранном языке.  

 В зарубежной  литературе  представлено  множество публикаций, 

посвященных исследованиям моделей и теорий мотивации. [1;4:5;6]   

В работах Р. Гарднера мотивация  определяется как, «сочетание 

прилагаемых усилий, желание достичь поставленных профессиональных целей, 

позитивные установки и отношение» к эффективному общению и процессу 

формирования навыков, необходимых для общения [5, c. 10]. 

Личное восприятие сотрудником компании  процесса формирования 

навыков эффективного общения, по мнению  З. Дорней,  «напрямую связано с 

уровнем его мотивации, которая, как показывают исследования, является 

предиктором тех достижений», которые он может достигнуть в ходе 

формирования навыков эффективного общения. [1, c. 14]. При этом определение  

«предиктор достижений» рассматривается в работе З. Дорней как «система 

уровней предполагаемых целей и ожидаемых результатов, определяемых на 

каждом этапе формирования навыков эффективного общения в соответствии с 

профессиональной  специализацией» [1, c.16]. 

Опыт показывает, что при формировании навыков эффективного общения 

представляется возможным создавать ситуации, близкие к реальному общению,  

разработать цели профессиональной деятельности, сформировать роли и 

ответственность за выполнение целей компании, обозначить приемлемые пути 

их достижения и помочь сотрудникам адаптироваться к постоянным изменениям 

бизнеса и внешней среды. Так, Д. Джонсон в своем исследовании утверждает, 

что «мотивированный индивидум будет прилагать больше усилий для того, 

чтобы достичь определенных целей. И если конечный результат будет 

восприниматься им как компенсация за потраченные усилия и прохождение 

через временные трудности» в ходе формирования навыков эффективного 

общения, то тогда он будет продолжать участвовать в данном процессе с 

большим интересом [8, c. 9]. Сотрудник компании ожидает от организации 

вознаграждение. Если сотрудник компании мотивирован, он придает больше 

значения выполнению всех заданий по формированию навыков эффективного 

общения и готов затрачивать больше усилий на их выполнение, что, в свою 

очередь, приводит к более высокому результату.  

В  теории самодетерминации,  разработанной Э. Деси и Р. Рианом [2,3], в 

которой были описаны интринсивная и экстринсивная мотивация, сотрудник 

компании  рассматривается в качестве активного субъекта, который управляет 

поведением сам, ищет вызовы в своем окружении  и беспокоится, чтобы 

использовать свой потенциал. В этом смысле теория самодетерминации 

совпадает с познавательными теориями развития. Мотивация рассматривается в 

качестве внутреннего состояния, которое проявляет себя, например, как 

любопытство или стремление узнать что -либо. Этой тенденции в теория 

самодетерминации противопоставлен социальный фактор. Согласно теории 

социальная окружающая среда влияет на естественное стремление сотрудника 

компании к развитию, и в то же время она поддерживает или ограничивает 
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основные человеческие потребности. Внешние факторы могут препятствовать 

естественному поведению  мотивированного лица. Следовательно, 

мотивационное  поведение лица определяется факторами  окружающей среды.  

Установление жесткого внешнего контроля при формировании навыков 

эффективного общения снижает инициативность  сотрудника компании, что 

влияет на эффективность обучения. Согласно Э. Деси и Р. Риан [2,3]существует 

четыре типа мотивации: внутренняя и внешняя самодетерминация, внешняя 

несамостоятельная детерминация и мотивация. На основе этих типов мотивации 

происходит адаптация и существование личности сотрудника компании. В 

результате экспериментов и наблюдений показано, что благоприятный 

социальный фон внутри компании способствует как «внутренней, так и внешней 

самодетерминации и что внутренняя и внешняя самодетерминация 

положительно связаны с высоким образованием и уровнем культурного развития 

личности» [2]. 

Таким образом, возникает необходимость «стимулирования мотивационной 

сферы и потребности самореализации» [10] в процессе формирования навыков 

эффективного общения, что позволяет повысить ценностные установки 

сотрудника компании, предполагающие отношение к профессиональной 

деятельности и корпоративной культуре как к ценности, потребность сотрудника 

компании в проектировании своей профессиональной карьеры в рамках 

корпоративной культуры; ориентация сотрудника компании на ценностное 

принятие профессиональной деятельности в рамках компании, а также развитие 

специалиста как полноценного члена компании.  
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В настоящее время в связи со сложившимися социально-экономическими и 

военно-политическими условиями в стране, встает вопрос становления 

высокопрофессиональных специалистов, особенно это касается военной сферы.  

Рассматривая вопрос подготовки офицеров российской армии, необходимо у 

будущих абитуриентов военных вузов выработать высоко устойчивую 

положительную мотивацию к выбору профессии военного. Это важно сделать на 

стадии формирования их личностных качеств и жизненной позиции за счет 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и активизации  

взаимосвязи индивидуального группового и общественного сознания.  

Созданные кадетские корпуса и школы облегчают решение задач, связанных 

с военно-профессиональной направленностью старших школьников их 

профессиональным самоопределением и военно-практической ориентацией[1].  
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Довузовская подготовка  позволяет абитуриентам военных училищ, 

окончательно определиться с выбором профессии. Так как воспитанники 

кадетских корпусов и школ проходят начальные этапы военной подготовки, 

связанные с овладением основ военной службы, им приходиться сталкиваться с 

многообразием поставленных задач, дефицитом свободного времени, усилением 

физической подготовки, изучением и освоением строевой, огневой и другого 

рода подготовками. Это может повлиять на их внутреннее состояние, тем самым 

вызвать эмоциональный дискомфорт и затруднять личностно-интеллектуальные 

решения[2].  

Таким образом, профессиональная социализация кадетов, дает возможность 

им, либо социально и психологически адаптироваться и продолжить военное 

образование, либо избрать иную профессию.  

Обеспечение профессионального самоопределения кадетов реализуется  

комплексом и единством функций в системе профориентации, объединенных 

общими целями и задачами. К системе профориентации можно отнести: 

- профессиональное просвещение, включающее в себя полную подробную 

информацию о военной профессии. В процессе накопления знаний формируется 

положительное отношение к профессиональной деятельности военнослужащих; 

- личностное развитие, характеризующее направленностью интересов и 

мотивов, отношением к социальным нормам и ценностям, уровнем общей 

культуры, самовыражением и самоутверждением, на основе  особенностей 

характера и представлении о своих способностях; 

- организация социальных институтов, деятельность которых основана на 

принципе координации к сознательному выбору профессии; 

- управление состоянием системы профориентации, путем регулирования 

процесса реализации и выработки рекомендаций по ее совершенствованию. 

Все вышеперечисленные этапы процесса профессионального 

самоопределения в полной мере не могут влиять на военно-профессиональную 

мотивацию кадетов к военно-учебной и дальнейшей, их  служебной 

деятельности. В связи с этим необходимо осуществлять комплекс психолого-

педагогических мероприятий обеспечивающих положительную динамику 

развития социализации и профессионализации учащихся кадетских корпусов и 

школ[3].  

Для начала рассмотрим два основных вида самоопределения: 

- личностное, предполагает активную выработку собственного 

мировоззрения, реализацию внутренних позиций, через личный и общественно-

выработанный опыт, через развитие духовных ценностей, через воспроизводство 

социальных связей, продвигающих саму личность на новую ступень 

саморазвития и построения себя как нового современного специалиста; 

- профессиональное, предполагает  осознание себя как профессионала, за 

счет развития своих личностных качеств, освоения правил и установленных 

стандартов профессии, обогащения опыта, формирования трудовых навыков и 

умений на основе собственных возможностей и способностей. 

В процессе обучения в кадетских корпусах и школах, подростки обретают 

возможность пройти этапы личностного и профессионального самоопределения, 
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которые являются отправной точкой  для окончательного становления 

полноценной личности и высокопрофессионального специалиста. 

 Личностное и профессиональное самоопределение находятся в 

определенной взаимосвязи, но в разном соотношении, так как личностное 

глубже и шире профессионального. Если личностное самосознание (это то, что 

хочет человек, что может и что требует от него общество) не сложилось, 

затрудняется профессионализация, выступающая одной из сторон социализации, 

как неотъемлемой части личности, ее становления и развития. В этом случае, 

социализация влияет на профессионализацию. 

Проходя начальную школу военного обучения, овладевая  первоначальными 

военно-профессиональными знаниями и навыками, кадеты более зрело 

начинают представлять себе дальнейшее обучение и становление, как будущих 

военных специалистов. Происходит переоценка по отношению к себе, как 

личности, что позволяет учащимся кадетских корпусов и школ достигать 

высоких результатов в военно-профессиональной деятельности, актуализировать 

и развивать, особенно важные для будущих офицеров, организационно-

коммуникативные способности. Здесь происходит влияние профессионализации 

на социализацию.  

Из вышеизложенного, мы видим, что процессы социализации и 

профессионализации современного специалиста тесно взаимосвязаны и  

происходят на всех уровнях их личностно-профессионального развития, а также 

во многом зависят от внутренних ресурсов и их самостоятельной работы по 

самоопределению.   

Сформулировав систему целей, соответствующих индивидуальным 

особенностям и содержанию военной профессии, возможно, интегрировать 

развитие кадетов в различных видах военно-профессиональной деятельности, 

тем самым, через форму проявления их профессионального самосознания, их 

характерологических особенностей, интересов,  социально- нравственной 

позиции и  ориентируя их на будущее, помочь им,  сознательно осуществить  

выбор дальнейшей профессии, повысить общую мотивацию. 

Мотивация (от лат. movere) - побуждение к действию; 

психофизиологический процесс; управляющий поведением человека, задающий 

его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность 

человека деятельно удовлетворять свои потребности[4]. 

Мотив (лат.moveo- двигаю) - это обобщенный образ материальных или 

идеальных предметов, представляющих ценность для человека, определяющий 

направление его деятельности, достижение которых выступает смыслом 

деятельности[4]. 

Так как профессиональный мотив представляет собой особую потребность в 

приобретении профессии и положительное отношении к ней, социальную 

необходимость и личностно-значимое желание стать хорошим специалистом, 

выполнять все профессиональные функции связанные с выбранной профессией, 

важно расширять знания о структуре и содержании профессиональной 

деятельности, о способах решения профессиональных задач. При формировании 

военно-профессиональной мотивации кадетов необходимо учитывать: 
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- уровень абстрактно-логического мышления, способный отражать 

действительность, проявляться в творческой деятельности кадетов, раскрывать 

их способности к воображению, умению определять цель и способы своей 

деятельности; 

- сформированность  патриотических качеств, основанных на изучении 

истории, героического прошлого  и традиций российской армии[5]; 

- морально-психологический интеллект и физические качества; 

- направленность кадетов на определенный предмет труда, которая 

проявляется в их интересах и увлечениях; 

- психофизическую организацию личности, которая, на основе психических 

процессов и функций обеспечит достижение наилучших требуемых результатов; 

- индивидуальные личностные свойства и профессиональные интересы, 

определяющие способность ориентироваться в различных условиях и 

взаимоотношениях между людьми, а профессиональный интерес, может 

поддерживать стремление кадетов к приобретению профессии и способствовать 

успешной профессиональной деятельности. На основе личностного 

самосознания складывается требование к профессии. 

Подводя итог, авторами сделан вывод о том, что формирование военно-

профессиональной мотивации кадетов в процессе их обучения в кадетских 

корпусах и школах дают возможность на ранней стадии применить 

методический и теоретико-методологический подходы для осуществления 

комплексных психолого-педагогических мероприятий по формированию 

военно-профессиональной мотивации к военно-учебной и служебной 

деятельности будущих офицеров - курсантов военных вузов. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема участия 

обучающихся в научно-представительских мероприятиях, а также вопрос 

межличностного общения в многонациональной среде. Особое внимание уделено 

такому интегративному качеству личности как межличностное 

взаимодействие в неформальной среде при проведении научно-

представительских мероприятий 

Ключевые слова: межличностное общение, научно-представительские 

мероприятия, многонациональная среда 

 

Глобальные мировые процессы не оставляют без внимания проблему 

межличностного общения в многонациональной среде. Актуальной проблемой 

является процесс воспитания курсантов, которые проживают, обучаются и 

развиваются в условиях многонациональной среды ведомственного вуза. 

Современный образовательный процесс ведомственного вуза, оперативно-

служебная деятельность правоохранительных структур свидетельствуют о том, 

что современный полицейский – это многогранный специалист. Работая с 

гражданами и информацией любого вида, он в полной мере обязан владеть 

методиками межличностного общения.  

В целях формирования готовности курсантов МВД России к 

межличностному общению в многонациональной среде в рамках 

образовательного процесса, важно создать педагогические условия их 

включения в разнообразные виды и формы социально - гуманитарной 

направленности деятельности вуза. К ним можно отнести научно-

представительские мероприятия (далее – НПМ). Они, как правило, имеют 

инновационную направленность, отражают интересы современных научных 

исследований, нацелены на решение актуальных проблем практической 

деятельности полиции, культуры межнациональных отношений, социальной и 
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творческой направленности личности и др. НПМ в ведомственных вузах МВД 

России определены годовым планом научной деятельности, где центральное 

место отводится научно - исследовательской деятельности курсантов. 

Взаимодействие и сотрудничество – принципы полиции[1]. Принимая во 

внимание «географию» НПМ, одним из основных профессиональных и 

личностных качеств будущего специалиста МВД России становится 

межличностное общение в условиях многонациональной среды, основы 

которого закладываются в стенах вуза и развиваются на протяжении всего 

периода становления сотрудника-профессионала.  

Изучение стратегий развития молодежной науки и ценностных ориентаций 

представителей различных этнических общностей представляет интерес для 

педагогической науки в целом. Базовые ценности роли НПМ в формировании 

межличностного общения в многонациональной среде стимулируют сферу 

развития молодежной, открывают горизонты межличностной коммуникации, 

связывают личность курсанта с культурной, социальной, творческой и духовной 

жизнедеятельностью различных многонациональных групп. Данный процесс 

может быть рассмотрен в рамках гуманистической парадигмы образования, 

обеспечивающий знание и понимание норм, мотивации поступков и поведения 

курсанта в условиях и научного, и многонационального пространства.  

В качестве методологического обоснования решения данной проблемы 

можно принять коммуникативную модель формирования готовности курсантов 

к межличностному общению в условиях многонациональной среды. Ее 

направленность, на наш взгляд, отвечает социальному и ведомственному заказу 

– формированию гармонично развитой, культурной и высоконравственной 

личности, жизнеспособной в условиях многонациональной среды.  Цель 

коммуникативной модели заключена в формировании специальных знаний и 

умений, навыков, поступков и действий, проявляющихся в межличностных 

контактах и взаимодействии курсантов с представителями многонациональных 

общностей в различных формах межличностного взаимодействия и 

позволяющих достигать взаимопонимания и партнерских отношений в общих 

интересах, формировать систему ценностей и высоконравственной мотивации на 

усвоение принципов межличностного общения.  

Коммуникативная модель основывается на том, что взаимодействие 

осуществляется с учетом актуальных потребностей курсантов, а именно через 

усвоение культурных ценностей, развитие научных интересов, творческие 

изыскания, проекты. Модель опирается на элементы интеграции научных 

ценностей и их соответствие реалиям изменяющегося мира. Лидирующим 

фактором в ней представляется научная деятельность курсанта как субъекта. 

При формировании готовности курсантов к межличностному общению в 

многонациональной среде следует опираться на следующие этапы реализации 

модели: 

1. Информационно-подготовительный. Он позволяет понять ценность 

гуманного, позитивного общения с социальными партнерами, способы и формы 

его построения. Для усвоения вышеупомянутого, необходимо изучить основы 

этнопедагогики, что может включать в себя разработку специальных курсов с 
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учетом специфики региона проводимого мероприятия («Основы 

межличностного общения в условиях многонациональной среды») и принцип 

системности, принцип межпредметных связей, деятельностный принцип, 

принцип проблемности[3].  

2. Методический. Здесь исследуются и применяются теоретические и 

методологические подходы для реализации педагогических условий 

формирования готовности к межличностному общению в межнациональной 

среде (системный, культурологический, личностно ориентированный, субъект-

субъектный и др.) на основе принципов и методики проблемного, развивающего 

и контекстного обучения с активными и интерактивные методами обучения[2]. 

3. Технологический. Данный этап формирования межличностного общения 

для участия в НПМ важен с точки зрения практического подхода. Для отработки 

практических навыков межличностного общения как форма реализации данного 

условия могут выступать научные кружки вуза, работа которых сходна с 

проведением конференций, симпозиумов, вебинаров. Данный этап предполагает 

реализацию межличностного общения с учетом определенных психологических 

и педагогических условий. Ими могут выступать процесс выстраивания 

партнерских взаимоотношений, создание комфортной атмосферы, мотивация на 

позитивное общение. НПМ предполагают потребность в расширении 

пространственной коммуникации, активную дискуссию, готовность к 

межличностному взаимодействию, к прогнозированию применения навыков 

общения в изменяющейся ситуации. 

4. Констатирующий. На данном этапе с использованием методов 

исследований производится диагностика и оценка уровней сформированности 

межличностного общения. Результат исследований позволяет внести 

корректировку в данную модель до завершения образовательного процесса через 

внесение изменений в содержание, методику и формы обучения. Данный этап 

содержит развитие оценочно - рефлексивного отношения к проводимой работе.  

На каждом этапе предложенной модели межличностного общения в 

условиях многонационального общения предполагается учет основных 

национальных, социальных и культурных аспектов, характерных региону 

проведения НПМ. Модель формирования готовности к межличностному 

общению курсантов для участия в НПМ позволяет поэтапно реализовать 

комплекс педагогических условий, повысить уровень коммуникативной 

компетентности, развивать навыки логического мышления, умения находить 

общие точки соприкосновении в общении. Именно здесь формируется 

практический опыт, направленный на практическое решение проблем 

межличностного общения, которые связаны с особенностями 

многонациональной среды, что позволит в дальнейшем закрепить навыки 

использования эффективных способов урегулирования конфликтов в 

деятельности сотрудника полиции, повысить уровень логического и 

абстрактного мышления, познавательной активности. 

Личное участие курсантов на различных площадках НПМ способствуют 

активному межличностному общению и сближению многонациональных 

этнокультур, где качество взаимодействия зависит от субъективной активности 
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курсантов, а также факт того, что курсант осмысливает ценности, знание 

которых важно для установления принципа «обратной связи» в 

межнациональных контактах. Стоит отметить, что «на полях» мероприятий чаще 

всего зарождается неформальное общение, что ведет к образованию и развитию 

социальных связей. Здесь важен «равносторонний диалог», а он не 

исчерпывается только НПМ, в более «открытых» формах обсуждаются 

опосредованные проблемные вопросы, важно соблюдение определенного такта и 

взаимного уважения людей различных национальностей друг к другу. 

Неформальность общения зачастую формирует имиджевую составляющую о 

личности человека.  

Продуктивность межличностного общения зависит от качества 

сформированности значимых личностных характеристик, их взаимосвязи, 

которые прокладывают путь к преодолению серьезных межнациональных 

противоречий; консолидация отношений людей разных национальностей 

зависит от их интересов, жизненных ориентиров, общей культуры, толерантных 

отношений и толерантного поведения, стремления к сотрудничеству, 

мировоззрения, взглядов на равнозначность и взаимовыгодность контактов[4] в 

научной среде. Современное понимание научно-исследовательской 

деятельности курсантов сосредоточено на том, что она ориентирована на 

реализацию творческого потенциала личности в личном жизнетворчестве и 

служит мощным фактором развития и конкурентоспособности профессионала 

органов внутренних дел[5,с.87]. В данной сфере просматривается характерная 

особенность коммуникативного компонента многонациональной среды, то есть 

различные способы взаимодействия курсантов с участниками НПМ, курсантов 

друг с другом, которые создают многовариантные возможности субъективного 

понимания свойств окружения и их трансформацию в субъективное средство 

саморазвития: объект-объектный, субъект-объектный, субъект-субъектный 

(полисубъектный, то есть совместно-субъектный, и субъект 

порождающий)[6,с.82]  

В заключении стоит отметить, что роль научно-представительских 

мероприятий курсантов в формировании межличностного общения в условиях 

многонациональной среды ориентирует на становление творческой 

составляющей в личном жизнетворчестве, это мощный фактор развития и 

конкурентоспособности будущего профессионала органов внутренних дел. Как 

стратегическая цель межличностное общение курсантов должно выступать на 

уровне «гражданин – профессионал», способного осуществлять деятельность в 

практических ОВД, выполнять ведомственные значимые задачи, качественно 

реализовывать свои должностные права и обязанности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия духовность и 

нравственность с точки зрения светской и религиозной традиции. Духовность 

рассматривается в контексте религиозной православной традиции, и 

понимается как взаимосвязь с Богом, определяющая уровень развития 

внутреннего мира человека. Нравственность  понимается как проявление 

духовности личности, определяющая его меру и степень свободы в отношении с 

другими людьми. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание. 

 

Проблема воспитания духовно-нравственных ценностей занимает одно 

из ведущих мест в системе современного образования. Научно-

технический прогресс, социально-экономические и политические 

преобразования влекут за собой негативные последствия: войны, голод, 

экологический и духовный  кризис современного общества. Духовно-

нравственное состояние общества справедливо считается одним из 

основных показателей его развития и благополучия.  «Прежде, чем 

выяснять, как защищать природу, избавляться от голода, войн, бедствий 

технической цивилизации и тому подобное, следует понять, как человеку 

остаться человеком в духовном смысле этого слова, человеком не только 
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разумным, но и сознающим, то есть совестливым» [1]. Современный 

человек, удовлетворяя материальные потребности, часто забывает о 

моральных и духовных ценностях. Современное образование дает 

достойное интеллектуальное развитие молодежи, в то время  как ее 

духовно-нравственное становление сильно отстает.  

Следует заметить, что проблема  духовно-нравственного  воспитания  

всегда привлекала к себе внимание представителей философии, этики, 

психологии, педагогики. 

 Базовыми понятиями  духовно-нравственного воспитания являются 

«духовность» и «нравственность».  Процесс формирования представлений 

о нравственности начался в середине первого тысячелетия до нашей эры в 

Древней Греции и нашел свое отражение в трудах философов античности: 

Гераклита, Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля. Гераклит в 

фрагментах  «О природе» впервые рассматривает взаимосвязь 

нравственных понятий «добра» и «зла». Демокрит, обобщая все 

предшествующие этические представления, обращается к внутреннему 

миру человека. Он придает особое значение таким человеческим 

качествам, как справедливость, честность, истина. Мыслитель говорит о 

том, что добродетель должна быть в поступках и делах, а не в речах о 

добродетели. Аристотель впервые создает классификацию добродетелей и 

пороков. Он выделяет такие добродетели, как мудрость, великодушие, 

умеренность в наслаждениях, правдивость, кротость. Все эти качества 

актуальны и сегодня, мы относим их к основным нравственным 

характеристикам современного человека. Пороки по Аристотелю – это: 

малодушие, трусость, честолюбие, хвастовство, несправедливость. 

Позднее, в своей философии Кант объединяет понятие нравственного с 

идеей божественного. Философ говорит о том, что именно Бог выступает в 

роли абсолютного нравственного закона. Ф. Ницше выступил за 

«переоценку ценностей», прежде всего моральных и нравственных. Ницше 

считал: «Быть моральным, нравственным, этичным – значит оказывать 

повиновение издревле установленному закону или обычаю» [2]. 

В середине XIX века понятие нравственности стало активно 

рассматриваться в отечественной педагогике. Рассмотрим толкование и 

значение слова «нравственность», представленное в словарях.  

В словаре В. Даля «нравственный – добронравный, добродетельный, 

благонравный, согласный с совестью, с законами правды, с достоинством 

человека, с долгом честного и чистого сердцем гражданина. Всякое 

самоотверженье есть поступок нравственный, доброй нравственности, 

доблести...» [3].  

В педагогическом словаре  Г. М.  Коджаспирова  «нравственность — 1) 

особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, 

один из основных способов регуляции действий человека в обществе с 
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помощью норм. В отличие от простых норм или традиции нравственные 

нормы получают обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, спра-

ведливости и т.д.; 2) система внутренних прав человека, осноанная на 

гуманистических ценностях доброты, справедливости, порядочности, 

сочувствия, готовности прийти на помощь» [4]. 

С. И. Ожегов в  Толковом словаре русского языка дает такое  

определение: «нравственность – внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами» [5].  

В отечественной педагогике понятие нравственности стало активно 

разрабатываться в середине XIX века. К. Д. Ушинский писал о 

нравственности: «Убежденные в том, что нравственность есть 

необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще 

убеждены и в том, что влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 

головы познаниями» [6]. 

И. С. Марьенко в своем исследовании пишет, что  «нравственность – 

неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное 

соблюдение ею существующих норм, правил и принципов поведения. Они 

находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу и 

отдельным людям, к самому себе, труду и результатам труда» [7].  

Б. Т. Лихачев отмечал: «Нравственность конкретного человека есть 

освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая его 

индивидуальное поведение, опирающееся на мировоззренческие 

убеждения и чувство совести» [8]. 

Православная церковь всегда считала, что образование человека 

должно проходить в совокупности с его духовно-нравственным 

воспитанием. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 

пишет: «Нравственность – это способность отличать добро от зла 

посредством внутренней сигнальной системы, которой является совесть» 

[9].  

Неотъемлемой частью современного воспитания является  понятие 

«духовность».  Современные словари дают следующие определения: 

«Духовность – индивидуальная выраженность в системе мотивов личности 

двух фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания; 

социальной потребности жить и действовать «для других» (такой подход 

чаще рассматривается как душевность)» [10]. 

Духовность в Толковом словаре Д. Н. Ушакова – это «отрешенность от 

низменных, грубо чувствительных интересов, стремление к внутреннему 

совершенствованию, высоте духа» [11]. 

В энциклопедическом словаре педагога «духовность - это высочайшее 

свойство человеческой личности, возникающее в процессе развития души 
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итела на основе духа, несущего Божественную мораль и дающего силу и 

волю этому развитию. Душа позволяетчеловеку свободно развиваться по 

индивидуальному пути» [12]. 

С. И. Ожегов трактует духовность как «Свойство души, состоящее  в 

преобладании духовных, нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными» [13].   

Понятие духовности как ориентации на высшие ценности принадлежит 

русским философам и педагогам   Н. Бердяеву, Д. Г. Ушинскому, П. Ф. 

Каптереву, В. А.  Сластенину и др. 

Н. Бердяева писал, что «Дух есть не составляющая человеческой 

природы, а есть высшая качественная ценность. Духовная качественность 

и духовная ценность человека определяются не какой-либо природой, а 

сочетанием свободы и благодати» [14].  

В. А. Сластенин, опираясь на христианскую методологию, использует  

категории Священного Писания. «Так через категорию «духовность» им 

определяются основные   понятия психологии и педагогики: выделяется 

духовный мир или духовная сфера человека; личность обладает 

духовными особенностями и качествами, а также духовными силами, 

способностями и умениями, которые базируются на духовных  потенциях 

и духовных возможностях; источником духовного величия человека 

является духовный строй личности и духовный центр личности; 

духовность как личностно качество развивается посредством его 

духовного роста, духовного развития и, в итоге, происходит духовное 

становление человека, достижение духовной зрелости, сущность которого 

заключена в его духовной гармонии и духовной красоте» [15]. 

Таким образом, понятия «духовность» и «нравственность» - это тесно 

связанные глобальные понятия, влияющие друг на друга, и определяющие 

процесс формирования внутренних установок, принципов, поведения, 

необходимые для самоосознания, развития и самореализации 

современного человека.  

В нашем исследовании мы будем придерживаться точки зрения Т.А. 

Молодиченко, которая считает, что « - духовность являет собой бóльшую 

взаимосвязь с небесным, внеземным в человеке, а нравственность – с 

земным, с приоритетом гармонии в общении и отношениях с другими 

людьми в жизнедеятельности; - духовно-нравственная воспитанность – это 

показатель высокого уровня человечности человека, базовая 

характеристика акмеологичности; - позитивные, высоко развитые 

духовность и нравственность – показатели того, что ведущей 

деятельностью человека в жизни является акмеологизация» [16]. 

В заключение отметим, что духовно-нравственное воспитание 

студентов  является важной и актуальной проблемой, в основе которой 

лежат светские и религиозные традиции, побуждающие человека к 
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истинной вере, внутренней свободе, делающие их целостными,  

стремящимися к познанию высших ценностей. 
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Аннотация: в статье анализируется важная проблема формирования 

профессионально-личностной позиции студента-психолога в вузе, говорится о 

важности формирования у студентов профессиональных установок и 

профессиональных ценностей, о формировании способностей определять и 

регулировать профессиональное поведение. 

Ключевые слова: профессионально-личностная позиция студента-

психолога. 

 

В образовательном пространстве вуза все более акцентируется внимание на 

формировании у студентов профессиональных установок и профессиональных 

ценностей, на формирование способностей определять и регулировать 

профессиональное поведение, что объективно подтверждает необходимость 

формирования в процессе обучения в вузе профессионально-личностной 

позиции студента.  

Несмотря на то, что отдельные аспекты, в том числе структурно-

содержательные компоненты профессионально-личностной позиции 

рассматривались отечественными и зарубежными исследователями (Б.С. 

Братусь, Н.А. Коваль, Л.А. Попов, В.В. Рыжов, Э. Эриксон, Л.Б. Шнейдер, Э. 

Фромм, Д.А. Леонтьев,  В. Франкл, А. Ланге, В.Н. Марков, С.Б. Каверин, А. 

Маслоу К.А. Абульханова, Г.И. Аксенова, Е.Н. Волкова, А.Ф. Лазурский, В.Н. 

Мясищев и др.), до сих пор неизученными остаются: 

- психолого-педагогическая сущность и структура профессионально-

личностной позиции студента-психолога, компонентный состав этого феномена, 

как психолого-педагогического конструкта; 

- внутренние и внешние педагогические условия формирования 

профессионально-личностной позиции студента-психолога; 

- практические возможности моделирования и содержательно-

технологического обеспечения процесса формирования профессионально-

личностной позиции будущих психологов. 

В связи с недостаточной изученностью важных аспектов формирования 

профессионально-личностной позиции студента-психолога, до сих пор 

неразрешенной остается проблема, сущность которой заключается в том, что 

процесс формирования профессионально-личностной позиции будущих 

психологов в вузе носит формальный характер, что приводит к становлению 

недостаточно устойчивой, зачастую противоречивой системы смысложизненных 
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отношений личности, ограничивает возможность самореализации, приводит к 

частичной потере эффективности учебно-профессиональной деятельности. 

Однако практика показывает отсутствие в системе высшего образования 

адекватных моделей, алгоритмов и технологий обучения, способствующих 

интеграции выпускников вуза в профессиональное сообщество. С целью 

создания адекватной модели профессионально-личностной позиции студента-

психолога мы рассмотрели  точки зрения ученых на феномен «позиция» и ее 

структурные компоненты. Мы учли и обобщили их взгляд на феномен 

«позиция» как: 

- на одновременное разворачивание жизни в двух плоскостях – ценностно-

смысловой (поле реальных действий) и пространственно-временной (поле 

ценностей и смыслов) (М.М. Бахтин);  

-  на систему социальных установок, тесно связанных с актуальными 

потребностями человека, определяющими основное содержание и 

направленность деятельности в данный период жизни (С.Ю. Головин); 

-  на устойчивую систему отношений к определенным сторонам 

действительности, уровень притязаний, ориентацию на определенную систему 

ценностей, направленность на работу в определенной образовательной 

парадигме (А.К. Маркова); 

- взгляд на «позицию» как, культурно-деятельностную, необходимую для 

создания условий достижения целей и ценностей образования (В.И. 

Слободчикова);  

- систему интеллектуальных, волевых и эмоционально-оценочных 

отношений к миру, считающих позицию системным отношением внутренних 

психических элементов, позволяющих человеку определенным образом 

(непротиворечиво и гармонично) осуществлять взаимодействия одновременно с 

внешней и внутриличностной средой – согласованность внешних воздействий с 

внутриличностным потенциалом или «внутренними условиями», как 

соответствие целей, мотивов, способов действия определенным требованиям и в 

то же время, выход за пределы соответствующих предписаний, подчинение 

системы основных отношений задачам личностного, профессионального 

самосовершенствования (В.А. Сластенин);  

- комплексную характеристику психологических режимов деятельности в 

соответствии со способностями, состояниями, отношением субъекта к задаче, с 

одной стороны, его стратегией и тактикой – с другой, наконец, с объективной 

динамикой деятельности (ее событиями и фрагментами) – с третьей (К.А. 

Абульханова); 

 - «особый концентр» или «ось», организующий иерархию ценностей в 

специфически индивидуализированную структуру, как «баланс» направленности 

интересов в сферы производства (труд) и потребления (быт, досуг, семья), что, в 

конечном счете, определяет черты «социального качества» индивида в 

соотнесении с главными особенностями образа жизни его социальной среды; 

- ценностные ориентации как диспозиционные образования, являющиеся 

свойством «модальной» эталонной личности. 
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Обобщив видение ученых  феномена «позиция», мы отметили тот факт, что 

категория «позиция» раскрывается ими  в ценностно-смысловом и 

пространственно-временном поле. Нами обнаружена связанность «позиции» с 

актуальными потребностями человека, определяющими направленность 

деятельности, уровень притязаний, ориентацию на определенные  ценности, 

направленность на работу в определенной образовательной парадигме. Вслед за 

учеными мы также видим необходимость «профессионально-личностной 

позиции» будущего профессионала для создания условий достижения целей и 

ценностей образования, для осуществления взаимодействия с внешней и 

внутриличностной средой, для согласованности внешних воздействий с целями, 

мотивами, способами действия, для  выхода личности за пределы 

соответствующих предписаний, для личностного, профессионального 

самосовершенствования. 

Исследовав и обобщив взгляды ученых на отдельные виды позиций, мы 

обнаружили, что в большинстве исследований понятие позиция анализируется 

на основе теории отношений личности В.Н. Мясищева через совокупность 

отношений (Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова, М.В. Прохорова, А.К. Маркова и 

др.).  С целью многоаспектной характеристики будущего профессионала-

психолога в единстве объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, 

потенциального и актуального, социального и психологического, опираясь на 

теорию отношений В.Н. Мясищева, мы рассмотрели структурные компоненты 

профессионально-личностной позиции студента-психолога в системе отношений 

личности будущего профессионала к себе, к людям, к профессии. 

Ученые рассматривают «позицию» как устойчивую систему отношений к 

определенным сторонам действительности, систему интеллектуальных, волевых 

и эмоционально-оценочных отношений к миру, считают «позицию» системным 

отношением внутренних психических элементов. В современных исследованиях 

подчеркивается, что «позиция» определяет социальный характер ориентации 

личности, тип ее поведения и деятельности и выступает как система отношений 

к какой-либо деятельности. По мнению ученых «позиция» является одним из 

доминирующих видов отношений, подчиняющих себе другие виды отношений: 

потребности, мотивы, эмоциональные отношения интересы, оценки, убеждения 

и складывающихся как личностная позиция по отношению к социальному 

окружению, к отдельным объектам социальной среды.  

Для раскрытия психолого-педагогической сущности и структуры 

профессионально-личностной позиции студента-психолога, ее компонентного 

состава мы сочли правомерным также опереться на теорию отношений В.Н. 

Мясищева, как на одну из самых авторитетных теорией в отечественной 

психологии. В.Н. Мясищев исходил из главного принципа изучения природы в 

целом -  изучения ее объектов в процессе взаимоотношений с окружающим 

миром. Согласно В.Н. Мясищеву, сложнейшие отношения человека к 

окружающему миру выражаются в его психической деятельности, где  человек 

является субъектом, деятелем, лицом, сознательно преобразующим 

действительность, поэтому в своей теории отношений В.Н. Мясищев говорит об 

отношениях  как о системе индивидуальных, избирательных, сознательных 
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связей личности с различными сторонами объективной действительности, где 

система отношений является психологическим «ядром» личности, например, 

мотив выступает в теории отношений В.Н. Мясищева как выражение отношения 

к объекту действия; а воля, проявляемая в достижении личностью цели, является 

объектом активного отношения. Отношения понимались им как сознательные, 

избирательные связи человека с окружающим миром и с самим собой, что 

влияет на  личностные качества и реализуется в деятельности, что обеспечивает 

динамическое понимание личности как единства субъекта и объекта. Согласно 

В.Н. Мясищеву, настоящее, превращается в прошлое, иначе говоря, в опыт,  

становясь потенциалом будущего поведения личности. В теории отношений 

В.Н. Мясищев открыл важные закономерности становления индивидуального 

стиля деятельности. 

Понимание специфики и особенностей профессионально-личностной 

позиции, конкретизация ее предметного поля обнаружены в ряде 

диссертационных работ, отражающих различные виды позиции личности 

специалиста и ее структуру. 

Так, М.С. Лукова рассматривает «профессиональную позицию» как 

интегральный показатель уровня профессионального развития студентов-

психологов в процессе обучения, выделяя в структуре профессиональной 

позиции студентов-психологов в качестве ведущих личностную и предметную 

составляющие. О.Н. Тихонова в исследовании личностной обусловленности 

становления профессиональной позиции психолога в условиях дополнительного 

образования рассматривает профессиональную позицию в единстве двух 

аспектов: личностном - как система отношений человека к миру, и ситуативном - 

как система установок и ориентаций, определяющих тип взаимодействия в 

конкретных условиях психологической деятельности. Н.Н. Мозговая исследует 

личностное пространство студентов как интегрированное психологическое 

образование, являющееся результатом развития субъектности личности, что 

обеспечивает ее неприкосновенность, сохранение идентичности, возможность 

самопрезентации, защиты себя от манипулятивного и любого негативного 

воздействия других лиц. Интерес представляет исследование Н.А. Ручковой, в 

котором автор описывает процесс развития  креативного мышления будущих 

педагогов-психологов в процессе обучения в вузе.  

Научный поиск психологического конструкта профессионально-личностной 

позиции студента-психолога обращает внимание на исследование И.Н. 

Мещеряковой, в котором эмоциональный интеллект студента-психолога 

рассматривается в единстве когнитивного, поведенческого и эмоционального 

компонентов. 

Важную идею «преодоления» применительно к исследованию сути 

профессионально-личностной позиции мы находим в исследовании Н.В. 

Дроздовой конструктивной стратегии преодоления студентом-психологом 

психологических барьеров в учебной деятельности. Ученый изучает процесс 

использования личностного потенциала студента-психолога в преодолении 

психологических барьеров.  
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Л.В. Темнова в исследовании личностно-профессионального развития 

психолога в системе высшего образования разработала концепцию личностно-

профессионального развития и объединила системную архитектонику 

содержания и организации подготовки будущего психолога к труду, а также 

модель, алгоритм и технологию достижения соответствия его творческого 

потенциала требованиям избранной профессии. Наше исследование 

формирования профессионально-личностной позиции студента-психолога в вузе 

также основано на принципах ценности, уникальности и приоритете труда 

психолога в его жизненной стратегии, на активной устремленности к 

достижению профессионального и жизненного совершенства, на саморазвитии и 

самореализации студента в учебно-профессиональной деятельности, на развитие 

его психической устойчивости.  

Анализ авторитарной справочной литературы определил наш взгляд на 

профессионально-личностную позицию студента-психолога, как на систему 

устойчивых отношений личности к определенным сторонам действительности, 

представляющую собой, развивающееся образование, проявляющееся в 

соответственном поведении и поступках, зрелость, которая характеризуется 

непротиворечивостью и относительной стабильностью, как на интегральную, 

самую обобщенную характеристику положения индивида в статусно-ролевой 

группе, стабильное, произвольное, определенное и определяющее положение 

личности в жизнедеятельности и взаимоотношениях с окружающими. 
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Сегодня в условиях современного быстро развивающегося рынка труда 

возрастает потребность в высококвалифицированных профессионалах, в том 

числе и психологов. Одним из требований к таким специалистам становится 

умение самостоятельно добывать и обрабатывать информацию, рационально 

организовывая свой рабочий график. Соответственно, перед вузом, готовящим и 

выпускающим таких специалистов, встает задача – помочь освоить навыки и 

умения самостоятельной работы. Это особенно актуально в сложившейся 

ситуации, связанной с изучением иностранных языков в вузе, когда 

сокращаются часы аудиторной работы и возрастает необходимость 

внеаудиторной загруженности. Однако, зачастую студенты неязыковых 

специальностей отдают приоритет профильным дисциплинам, игнорируя или 

отодвигая на последний план изучение непрофильных дисциплин, в том числе и 

иностранных языков.  

В связи с этим перед преподавателем иностранного языка встает нелегкая 

задача – правильно и умело мотивировать студентов к самостоятельной форме 

обучения, где первостепенно желание студента самому найти информацию и 

решить поставленную задачу, обработать и апробировать полученные данные и 

только после этого представить их аудитории. Это затруднительно, учитывая тот 

факт, что при традиционном, привычном формате обучения преподаватель 

предлагал и доносил информацию до учащихся. Новый подход, 

ориентированный на активное участие самого студента в процессе обучения, 

позволит воспитать ответственную и заинтересованную личность, которая 

впоследствии непременно достигнет профессиональных высот. Таким образом, 

самостоятельная работа студентов становится неотъемлемой частью 

современного образования.  

 «Под самостоятельной внеаудиторной работой» обычно понимают любую 

работу, организованную для выполнения поставленной дидактической цели в 

специально отведенное время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, 

формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию 

знаний» [1].  

В связи с этим залогом качественного процесса обучения становится умелое 

мотивирование к эффективному осуществлению самостоятельной работы 

студентов. Мы понимаем мотивацию как «процесс воздействия на человека с 

целью побуждения его к определенным действиям путем пробуждения в нем 

определенных мотивов» [2]. Так, «процесс мотивации (мотивирования) строится 

вокруг потребностей человека, которые и являются основным объектом 

воздействия с целью побуждения человека к действию» [2]. Следовательно, 

основной задачей мотивирования должно стать формирование осознанного 

желания и понимания необходимости совершения действия ради достижения 

поставленной цели, положительного результата. Процесс мотивации базируется 
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на внешних и внутренних стимулах, которые являются потребностями человека 

и побуждают его к действию.  

С точки зрения организации процесса мотивации мы выделяем следующие   

типы внешнего мотивирования:  

1. Преподаватель → Студент 

2. Преподаватель → Студент 1↔ Студент 2 

3. Студент 1 ↔ Студент 2 

4.  Студент 1 → Студент 1. 

Рассмотрим тип мотивирования Преподаватель → Студент. Одним из 

примеров данного типа является проектная технология обучения или метод 

проектов. Данный метод ориентирован на самостоятельное приобретение 

знаний, необходимых студентам для решения практических задач. Проектная 

работа направлена на интеграцию информации из различных предметных 

областей, что в свою очередь стимулирует формирование у учащихся важных 

практических умений и навыков –исследовательской работы, делового общения, 

умения ориентироваться в информационном пространстве, умения 

координировать действия и работать в команде, умения презентовать 

полученную информацию. В результате проектная деятельность, как 

качественный метод обучения иностранному языку, эффективно способствует 

повышению мотивации учащихся и создает благоприятные условия для 

совместной творческой деятельности преподавателей и студентов. 

Так, студентам психологам предлагаются интересные темы проектов, 

позволяющие учащимся использовать и совершенствовать полученные знания, 

демонстрировать свои способности к самореализации.  Приведем некоторые 

примеры тем предлагаемых проектов «Introduction to Psychology» и «Human 

Interactions: Love, Marriage and Family in Cross-Cultural Perspectives» - «What 

qualities should a good psychologist have?», «Psychoanalytic theory of personality 

and its theorists», «Modern psychological tests for assessing personality», «The role of 

women in the contemporary society» [3].  

Творческая составляющая данного вида самостоятельной работы помогает 

студентам психологам познать себя, свои силы, способствует повышению 

самооценки, а также мотивирует учащихся приобретать и развивать свои 

профессиональные знания и навыки, которые, безусловно, пригодятся в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Следующим примером данного типа мотивирования студентов психологов к 

внеаудиторной самостоятельной работе может служить использование 

электронной платформы Moodle. Эта программа расширяет возможности 

преподавателя, который может найти в Интернете любой текстовый файл, 

закачать его в систему Moodle, где впоследствии он экспортируется в задание. 

Эффективно используются в преподавании такие элементы платформы, как 

Assignment, Forum, Workshop, Chat, Quizzes, Database, Exercise, Glossary. 

Студент, в свою очередь, может отправить преподавателю выполненное задание, 

тест, презентацию, отчет по лексико-грамматическим заданиям, краткое 

изложение прочитанной дома литературы. Удовлетворению от работы в данной 

программе способствуют интерактивные упражнения, ссылки на интересные 
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сайты, чаты, языковые клубы, аудио и видео материалы, участие в социальных 

сетях, а также дифференцированные по уровню знаний задания. Преподаватель 

может формулировать развернутые отзывы о работах студентов, тем самым 

помогая им осознавать свои проблемы и находить пути их решения. 

Таким образом, система обучения на платформе Moodle способствует 

самоорганизации студентов психологов и стимулирует их внеаудиторную 

активность.  

Еще одним примером внешнего мотивирования служит формат общения 

Преподаватель → Студент 1↔ Студент 2 или Студент 1 ↔ Студент 2, в котором 

преподаватель может выполнять функцию непосредственного участника. 

Примером такого общения может служить создание группы «Вконтакте», 

главным условием которого является общение на иностранном языке. Участники 

данной группы могут публиковать любые тезисы на интересующие их темы, 

задавать вопросы, оставлять комментарии, делиться ссылками на интересующие 

их сайты, видео, блоги. Примером общения в данной группе может служить 

создание клуба психологической взаимопомощи Psychological Club, где 

студенты обсуждают насущные темы взаимоотношений с родителями, друзьями, 

преподавателями. Студенческий возраст – сложный период личностного 

становления и самоопределения, в течение которого каждый юноша и девушка 

сталкивается с осознанием непростых жизненных истин. Создание данного 

интерактивного клуба позволяет студентам психологам выполнить много задач: 

применить свои знания на практике, приобрести небольшой профессиональный 

опыт в решении психологических проблем, а также мотивирует использовать и 

усовершенствовать свой языковой потенциал.  

Приведем примеры тем и вопросов, поднимаемых студентами в рамках 

этого клуба: 

- My parents do not approve of my hairstyle. I do not want to change it. How shall 

we reach a compromise? 

- Is smoking appealing? All my friends smoke. I do not want to. 

- I want to earn money and get a part-time job in MacDonald’s. My parents are 

against it. How shall I persuade them? 

- My parents are always arguing. I am fed up with it. 

- I cannot choose between two boys who to be my boyfriend. I like them both. 

- I do not like men with long hair. 

Примером мотивирования Студент1 → Студент1 может служить 

интерактивное общение на основе использования таких социальных сетей, как 

Instagram, Twitter, Facebook, различные сайты знакомств с иностранцами, 

которые набирают популярность среди молодежи. В случае с последними 

студенты психологи приобретают опыт общения с представителями других 

культур, знакомясь с особенностями их менталитета и психологического 

поведения. Данный формат общения, как никакой другой, повышает личную 

заинтересованность студента выразить себя, используя уже имеющиеся знания 

языка, а также стимулирует необходимость изучения новых языковых форм. 

Таким образом, целью современного образования становится подготовка 

самостоятельной личности, способной к саморазвитию и формированию 
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собственного видения проблемы. В связи с этим большое внимание уделяется 

навыкам внеаудиторной самостоятельной работы, правильная организация 

которой зависит от умелого мотивирования. В процессе обучения иностранным 

языкам студентов психологов используются разнообразные методы мотивации к 

внеаудиторной самостоятельной работе, которые демонстрируют свою 

эффективность в профессиональной подготовке учащихся.  
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Гороскопы являются неотъемлемой частью лингвокультуры современного 

социума, т.к. отображают все сферы жизни и частично проникают в них. 

Появление и существование отдельных видов гороскопов обусловливается 

историческими, национальными, социальными и другими факторами. Однако 

как к религиозным обрядам, так и астропрогнозам относятся по-разному: у кого-

то они вызывают резкое неприятие и даже отторжение, а кто-то принимает и 

свято верит в них. Помимо общепринятых гороскопов (“настоящих” 

астрологических прогнозов, которые составляются астрологами-

профессионалами и основываются на индивидуальных особенностях адресата 

(натальные карты) (Саплин, 1994)), появляются псевдоастрологические 

(“бульварные”, “газетные” или “журнальные”). Их авторами выступают 

профессиональные журналисты, малоизвестные астрологи или анонимы 

(Савицкайте, 2006). Функция астрогороскопов заключается в рекомендации, 

предупреждении и привлечении внимания к малозаметным сторонам происхо-

дящего у определенных групп людей, которым необходимо помочь разобраться 

в распределении вероятных вариантов возможного поведения с целью 

ориентации в жизни. Феномен самоосуществления (исполнения) астропрогноза 

основывается лишь на основании того, что он воспринимается как руководство к 

действию и, потому являются приказом, хорошо известен психологам 

(Савицкайте, 2006). Псевдогороскопы никогда не учитывают данных 

конкретного человека и являются своего рода печатным прогностическим 

мусором. Подобного рода “продукция” широко востребована на медийном 

рынке (Савицкайте, 2011). Внутри псевдоастрологических гороскопов выделяют 

различные группы: “заказные” (рекламные) (Савицкайте, 2011), литературные 

(прозаические и стихотворные) (Савицкайте, 2014, 2015), религиозные и др. 

Как известно из истории, религиозные деятели всячески отрицали и крайне 

негативно относились к астрологическим предсказаниям (гороскопам), 

подвергая преследованиям астрологов и их адептов. В настоящее время в Европе 

и частично на Американском континенте позиции религии ослабели, поскольку 

их вытеснили идеи всеобщей глобализации и мультикультурализма. Именно 

поэтому стало возможным появление пласта так называемых религиозных 

гороскопов, которые служат, в первую очередь, для привлечения и удержания 

внимания читателей или слушателей к изданию, а также интернет-сайту, где они 

размещаются. Надо отметить, что в категорию потенциальных адресатов 

попадают не только любители астропрогнозов, но и сторонники религиозного 

мировоззрения, а также верующие. В нашей стране, несмотря на религиозный 

Ренессанс, начавшийся с конца 1980-х – начала 1990-х годов, который, по 

некоторым данным, продолжается до сих пор, вылившийся в подъем 

самосознания населения и приобщение к церковным канонам (как считают 

социологи), также появились религиозные гороскопы. Они не являются калькой 

с иностранных астрологических прогнозов, а представляют собой полноценные, 

основанные на православных традициях и христианской идеологии 

астропродукты. 
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В соответствии с коммуникативно-функциональной классификацией 

текстов, определенной Э. Верлихом, религиозный гороскоп можно 

рассматривать как описание пространственных изменений (Werlich, 1979), т.е. 

дескриптивный текст. Но нам бóльше импонирует понятие “формы 

тематического развертывания” (Brinker, 1988), выделенное К. Бринкером, 

которое достаточно близко к основаниям Э. Верлиха. Получается, что 

религиозный гороскоп является дескриптивным текстом, который лишен 

прогностической составляющей (прогноза) и содержит элементы экспликации 

(разъяснения) или анализа.  

Религиозные гороскопы представляют собой не просто необычную, во 

многом атипичную группу гороскопов, особенностью которой являются 

использование малого количества вербальных и невербальных визуальных 

средств для реализации коммуникативных стратегий. Ставка в них делается на 

воздействие на эмоциональную сферу адресата, создание соответствующего 

эмоционального фона (в идеале добиться полной эмоциональной вовлеченности 

адресата). Исходя из этого, происходит отбор языковых и иконических средств. 

Наиболее показательны в этом плане 2 религиозных гороскопа – гороскоп 

Архангелов и иконографический гороскоп (иконы по знаку зодиака). Оба 

гороскопа предваряются разъяснениями на религиозную тематику, а первый к 

тому же содержит опору на астрологические знания. 

Четыре Архангела управляют четырьмя стихиями мироздания – огонь, 

воздух, вода и земля. 12 знаков Зодиака также делятся на 4 триады, 

принадлежащие 4-м стихиям. Поэтому за помощью и покровительством 

высших сил зодиакальным представителям лучше обращаться к ангелам, 

которые управляют стихией их знака.  

Михаил, Рафаил, Гавриил и Уриил – высшие ангелы, присутствуют как на 

православных иконах, так и на изображениях, принадлежащих другим 

конфессиям (другой вере). Архангелы также являются универсальными 

источниками силы в магии и оккультизме.[8] 

Корреляция между стихиями природы и архангелами на наш взгляд не 

случайна. Она призвана вложить в сознание адресата мысль о единстве природы 

высших сил независимо от их происхождения (считаются они положительными 

или отрицательными). 

Иконографический гороскоп ориентирован на православное христианство и 

перечисляет самые известные иконы, имеющие православный статус. В 

основном это образы Богородицы – наиболее уважаемые и почитаемые. 

Гороскоп “Иконы по знаку зодиака” составлен на основе дат празднования и 

чествования икон по православному календарю (по новому стилю). 

Во вступлении ко второму гороскопу, как уже было отмечено, акцент 

делается на объяснения только религиозной составляющей, поскольку этот 

гороскоп по содержанию полностью ориентирован на церковные традиции. 

Гороскоп Архангелов объединяет сразу 3 зодиакальных знака, 

объединенных одной стихией (тригоном): огнем, воздухом, водой, землей 

(подобные гороскопы встречаются редко, но всё же выполненные в рамках 

астрологических традиций относятся к “настоящим” астрологическим прогнозам 

http://astrorok.ru/stati/angel_demon.php
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(Саплин, 1994)). Стремление связать воедино религию и астрологию 

(эзотерическую картину мира) способствует усилению 

прагматического потенциала текста гороскопа, что 

способствует мифологизации сознания адресата. Этому 

же содействует использование специфической лексики, 

присущей религиозному дискурсу (архангел, икона, 

образ Богородицы, Иоанн Креститель, Дева Мария и 

т.д.), а также астрологическому (триада, знак Зодиака, 

стихия знака и т.п.). В качестве иллюстраций взяты 

канонические иконы архангелов, что, в совокупности с 

текстами гороскопов, содержащих краткие описания 

изображений архангелов и зон их “ответственности” (патронажа) настраивает 

адресата на получение некого откровения (сакральных знаний).  

Стихия Воды (Рак, Скорпион Рыбы): “Архангел Гавриил” 

Архангел Гавриил входит в четверку высших ангелов и соотносится со 

стихией Воды. Вода, как известно, символ пассивности, женской природы 

(энергетики). Существует предположение, что Архангел Гавриил – женщина. В 

библейских апокрифах есть ряд признаков, намекающих на женскую суть 

Гавриила. Гавриил предвещал рождение Иоанна Крестителя и самого Иисуса, а 

также предсказал Деве Марии ее собственную кончину за несколько дней. На 

иконах Гавриил чаще изображается с цветущей райской веткой или лилией 

(символ чистоты и непорочности Девы Марии), реже – со сферическим 

зеркалом в руке или светильником. Архангел Гавриил традиционно 

покровительствует родителям и детям, семье и семейному очагу, несет мир и 

спокойствие в каждый дом [8]. 

В тоже время передача сакральной информации основывается на четкости и 

однозначности формулировок, а значит, безаппеляционности, чтобы у адресата 

не возникало вариантов толкования.  

Особенностью данной группы представленных гороскопов является также 

обращение к прошлому, чтобы проследить за деяниями архангелов, что, в свою 

очередь, повышает уровень информативности. 

Другой религиозный гороскоп (иконографический гороскоп) “Иконы по 

знаку зодиака” имеет астрологическую привязку только в 

заголовке, когда идет указание на то, какая икона какому 

знаку зодиака соответствует. Поскольку 

невоцерковленным людям в основном известны иконы с 

изображением Богородиц, то на них была сделана ставка 

при составлении этого гороскопа. Исключение 

составляет икона по знаку зодиака Стрелец, т.к. это 

икона “Святого Николая Чудотворца”. По всей 

видимости, выбор иконы с этим святым обусловлен тем, 

что он широко известен даже людям далеким от церкви.  

В астрологии образ святителя связан с архетипом 

странника, путешественника, первопроходца или 

просто человека, стремящегося расширить видимые горизонты. Но Святой 

http://astrorok.ru/detskii_goroskop/roditeli_deti_glavnay.php
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Николай не только покровитель путешествующих по морю и суше, но и 

преследуемых, осужденных, оклеветанных, познавших лишения и боль утраты, 

а также тех, кому предстоят испытания (http://astrorok.ru). 

Во фрагменте гороскопа, посвященного святому Николаю Чудотворцу,  

есть упоминание об астрологии, далее идет повествование религиозного 

плана. 

Икона по знаку зодиака Телец: икона “Неупиваемая Чаша” 

“Неупиваемая чаша” принадлежит к типу икон с ликом Богородицы, но 

характерной особенностью ее является молитвенная поза Девы Марии и 

благославляющий жест младенца Христа, стоящего в чаше. Многие полагают, 

что эта икона спасает лишь от пагубных зависимостей, на самом деле 

является исцеляющей от любых недугов, так как по канонам православной 

церкви признана чудотворной. Чаша – символ источника благотворной энергии 

и, соответственно, помощи. Икона благотворно действует на тех, кто 

испытывает болезненные муки или душевные страдания. Ей также можно 

высказывать просьбы и пожелания, связанные с имуществом и деньгами, 

приобретениями и другими действиями материального характера. 

День почитания иконы – 18 мая [8] 

Как видно из представленного примера, текст гороскопа демонстрирует 

опору на религиозные традиции, что проявляется, прежде всего, в используемой 

лексике (лик Богородицы, молитвенная поза Девы Марии, благославляющий 

жест младенца Христа, Неупиваемая чаша, каноны православной церкви). 

Помимо христианского вокабуляра обнаруживаются словосочетания, которые 

при использовании в религиозном контексте приобретают метафоричность 

(болезненные муки, душевные страдания, исцеляющая от любых недугов, символ 

источника благотворной энергии). В целом можно отметить использование 

аргументации, однако это носит имплицитный характер. В остальном же текст 

гороскопа выдержан в рамках традиций религиозного повествования 

(объективное содержание текста, основывается на признании единственности 

смысла). 

В заключении выделим общие черты религиозных гороскопов: 

1. использование специфической лексики, характеризующий религиозный и 

астрологический дискурс; 

2. отсутствие прогноза в тексте гороскопа (дескриптивный гороскоп); 

3. преподнесение информации о факте в объективной и нейтральной манере, 

лишенной экспрессии; 

4. конвенциональность языковых и иконических средств. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности мотивационной сферы 

студентов-первокурсников, изучающих иностранный язык в высшей школе. 

Мотивация рассматривается как неотъемлемый компонент учебного процесса, 

находящийся под влиянием различных факторов. 
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В современном мире возрастает роль международных контактов, поэтому 

общество ориентировано на подготовку специалистов, владеющих каким-либо 

иностранным языком, преимущественно английским. Изучение иностранного 

языка на сегодняшний день является одним из важнейших составляющих 

профессионального образования высшей школы, т.к. владение иностранным 

языком дает выпускнику вуза преимущества на рынке труда после окончания 

университета и делает его конкурентоспособным в своей профессиональной 

сфере.  

Изучение иностранного языка процесс долгий и сложный, требующий 

больших усилий и самоотдачи со стороны обучающего. Мотивация является 

ключевым фактором, объясняющим успех или неудачи любой сложной 
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деятельности. Изучение иностранного языка, как и овладение новым сложным 

материалом, непосредственно связано с мотивационной сферой личности.  

Мы все хорошо знаем, что успех любой деятельности зависит от того, 

насколько мотивирован человек. Такие утверждения подтверждаются 

многочисленными исследованиями и экспериментами в области психологии 

образования.  

Все обучающиеся, преподаватели, разработчики материалов и 

исследователи согласны с тем, что мотивация является важной частью освоения 

иностранного языка. З. Дорней считает, что сложность идеи мотивации 

заключается в ее попытках выработать действия человека о поведении, которое 

нельзя объяснить одним подходом. Трудность, о которой говорит З. Дорней, 

заключается не в отсутствии теории объяснить мотивацию, но во множестве 

теорий и моделей, из которых нужно выбрать наиболее удачную. В настоящее 

время существует много исследовательской литературы в области мотивации 

при изучении иностранного языка [5, с.24]. 

Мотивационная сфера личности – это совокупность мотивационных 

образований личности, состоит из потребностей, мотива, цели, мотивации и 

направленности личности. Результат деятельности студента - первокурсника 

напрямую зависит от его мотивации. Она предоставляет студентам цель и 

направление, поэтому играет ключевую роль в изучении иностранного языка. 

У студента-первокурсника есть определенная цель – овладеть знаниями 

иностранного языка, чтобы не только быть конкурентоспособным на рынке 

труда после окончания вуза, но и владеть умениями и навыками иноязычного 

общения как письменного, так и устного в повседневной жизни. Если эта цель 

впоследствии не достигается, то деятельность не осуществляется. За мотивы 

учебной деятельности Е.П. Ильин принимает все факторы, которые 

обуславливаются проявление учебной активности, то есть мотивацию, цели, 

потребности, мотивы, установки [3, С. 35].  

Когда мы говорим о мотивации студентов-первокурсников нельзя забывать 

о специфике этого возрастного периода. В период юношества мы наблюдаем 

характерное завершение роста, который приводит к освоению не только особого 

положения в обучении, но и к осваиванию новых социальных ролей в обществе. 

В этом возрасте происходит переход на более высокую ступень 

функционирования и организации личности. Новообразования юношеского 

возраста охватывают познавательную, эмоциональную, мотивационную, 

волевую сферы психики. Это отражается и в личностных потребностях, 

интересах, характере, склонностях [1, С. 78]. 

Мотивация – это основной компонент учебной деятельности. В 

психологической литературе мотивация трактуется с 2-х позиций: мотивация  

как система факторов, детерминирующих поведение человека; и мотивация – 

как процесс, который поддерживает поведенческую активность человека. 

Существует несколько видов этого психологического феномена: 

1) Диспозиционная. Она связана с устойчивыми мотивами личности. 

2) Ситуационная. Она возникает в конкретной ситуации. 



264 

3) Внешняя. Она не связана с конкретной ситуацией и с содержанием 

деятельности. 

4) Внутренняя. Она связана с содержанием деятельности и совершается по 

доброй воле. 

Мы более подробно остановимся на последних двух видах, на наш взгляд, 

наиболее важных при обучении иностранному языку. 

Внешняя мотивация обуславливается рядом факторов, таких как: 

1) Стремление в самоутверждении на занятиях по иностранному языку; 

2)  Стремление быть похожим на кого-либо, стремление в идентификации; 

3) Стремление в иноязычной коммуникации с другими людьми; 

4) Стремление к самосовершенствованию и совершенствованию своих 

языковых знаний, умений и навыков; 

5) Стремление к достижению успеха в изучении иностранного языка. 

Внутренняя мотивация человека зависит от его собственных мыслей, эмоций 

и потребностей.  

Внутренняя и внешняя мотивация не могут действовать на студента-

первокурсника отдельно друг от друга. При изучении иностранного языка и 

достижении успехов в этой учебной деятельности необходимо, чтобы они 

подкрепляли и дополняли друг друга. 

Первая потребность студента-первокурсника освоить основные принципы 

иноязычной коммуникации как в письменной, так и в устной форме, для того, 

чтобы знакомиться с новыми людьми, уметь поддерживать с ними контакт, 

познавать их культуру, рассказать о своей, а в дальнейшем применять 

полученные знания в профессиональной деятельности. На основе этого 

выделяют коммуникативную мотивацию. Она самая первая образуется у 

студентов-первокурсников, но при этом является самой неустойчивой, студенту 

сложно сохранить интерес к иностранному языку, особенно, если в нем 

присутствуют сложные грамматические и лексические конструкции, особенно, 

когда речь касается профессионально-ориентированной коммуникации. Также 

эту мотивацию сложно сохранить из-за того, что студент-первокурсник 

постоянно находится в своей привычной языковой среде, где все окружение 

общается на его родном языке. Именно поэтому, на занятиях иностранного 

языка в высшей школе, развивая интерес к образовательному процессу, 

преподаватель предлагает студентам общение только на иностранном языке. 

Более того, преподаватель иностранного языка инициирует начало 

межкультурной коммуникации с носителями языка, используя, например, 

интернет ресурсы. Но только этот вид мотивации не поможет в достижении 

успеха при изучении иностранного языка. Для того, чтобы 

самосовершенствоваться в этом виде деятельности, необходимо использовать и 

другие виды мотивации. 

Чтобы процесс изучения иностранного языка было эффективным, у студент-

первокурсника должен быть сформирован интерес к самой грамматике, способу 

построения диалогов и т.д. – это составляет лингвопознавательную мотивацию. 

Причем у студента-первокурсника должна присутствовать потребность 

постоянно развивать свои знания и умения в области грамматики и лексики.  
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Нельзя также забывать и о важности инструментальной мотивации, которая 

характеризуется отношением к определенным видам работы, то есть студент-

первокурсник должен быть включен в самостоятельную учебную деятельность, 

развивая свой познавательный потенциал. 

Как мы видим, мотивация играет ключевую роль в развитии языковых 

навыков. Мотивация - необходимый компонент в изучении иностранного языка 

в вузе у студентов-первокурсников, который находится под влиянием разных 

факторов, одним из наиболее важных являются сами преподаватели. Именно они 

берут на себя ответственность научить студента правильной иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникации, учитывая при этом 

специфику их возрастного периода и мотивируя их в процессе всего обучения. К 

сожалению, иногда преподаватели упускают мотивацию из виду, призывая 

студентов заниматься лучше, как на занятиях, так и самостоятельно и учить 

больше. Задача каждого преподавателя иностранного языка научить студентов, 

особенно на первых этапах обучения в вузе, которые являются для них 

переходными и стрессовыми, развивать свою мотивацию. Необходимо помочь 

студентам-первокурсника найти мотивацию в тех областях, где они этого не 

ожидают, а также исследовать их собственные мотивационные процессы, чтобы 

они могли воспользоваться им в дальнейшем процессе обучения в вузе. 
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Аннотация: в статье анализируется важная проблема, связанная с 

организацией, формированием и развитием компетентного специалиста в 

условиях современного высшего образования. Автор дает сущностную 

характеристику понятию «личностно-профессионального развития 

компетентного специалиста».  Освещает содержание  высшего 

образования и  педагогические технологии, эффективно обеспечивающие 

личностно-профессионального развития компетентного специалиста 

качественно нового уровня. 
Ключевые слова: саморазвитие, самообразование, личностно- 

профессиональное развитие, принципы. 

 

Проблема профессиональной подготовки всегда была в центре 

внимания, но особенно она актуальна в настоящее время. Когда, основные 

потребители образовательных услуг (общество и работодатели) перед 

системой российского высшего образования поставили конкретные задачи: 

повышение конкурентоспособности российского профессионального 

образования на международном рынке образовательных услуг и получение 

возможности участия российских студентов и выпускников 

образовательных учреждений в системе международного непрерывного 

образования [3]. Решение этих задач, на наш, взгляд требует, 

совершенствования содержания высшего образования и  педагогических 

технологий, с целью обеспечения условий личностно-профессионального 

развития компетентного специалиста качественно нового уровня. 
В настоящее время в отечественной и зарубежной педагогической науке 

накоплен богатейший опыт исследований профессиональной подготовки 

компетентного специалиста.  

Изученные материалы убеждают, что компетентный специалист должен 

обладать способностью быстро адаптироваться к меняющимся требованиям 

профессиональной среды, а также уметь реализовать свои потребности в 

личностно-профессиональном развитии [1,2]. А это значит, необходимо в 

высшей школе создать условия для формирования у студентов способности к 

самообучению. Такая способность может быть сформирована только на основе 
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потребности личности в самосовершенствовании и личностном росте над самим 

собой в своей будущей профессии. В связи с тем, что образование сегодня 

рассматривается как основа высокого уровня квалификации, компетентности и 

конкурентоспособности человека на рынке труда в течение всей жизни, в науке 

актуализируется суждение о том, что достичь вершин профессионализма 

способна только та личность, которая стремится к саморазвитию, 

самообразованию и профессиональному совершенству. 

Таким образом, возникает проблема акмеологического порядка – 

способность, а главное потребность личности к самосовершенствованию, к 

личностному росту над самим собой в своей профессии. Здесь необходимо 

опираться на личную составляющую профессиональной компетентности, 

которая позволяет молодому специалисту быстро адаптироваться к 

изменяющимся требованиям социальной среды и профессиональной 

деятельности. Это, в свою очередь, актуализирует вопросы теории и практики 

личностно-профессионального развития компетентного специалиста. 

Проблема личностно-профессионального развития в педагогике уже 

разрабатывалась и с теоретической и с практической стороны.  

Личностно-профессиональное развитие студентов, как показали 

результаты нашего исследования, тесно связано с уровнем их 

саморазвития и представляет собой процесс совершенствования учащегося 

с целью достижения высоких результатов в будущей профессиональной 

деятельности, обеспечивающий направленность предстоящих личностных 

преобразований. 

Опираясь на мнение ученых и собственные результаты исследований, 

отметим, что на реализацию выпускником вуза собственного творческого 

потенциала на этапе личностно-профессионального развития влияет 

освоение и осмысление им значимости своей социально-

профессиональной роли. Таким образом, возникает сложное 

взаимодействие динамических процессов: психологическое становление 

личности, включения в трудовую деятельность, организация 

образовательного процесса при получении профессиональных знаний и 

умений. 
Проанализировав компоненты процесса личностно-профессионального 

развития компетентного специалиста сквозь призму целостного подхода, т. к. 

главная функция каждого компонента – это его работа «на целое» мы пришли к 

выводу, что содержание личностно-профессионального развития компетентного 

специалиста строится в соответствии со следующими принципами:  

- аксиологическим, предписывающий рассмотрение своей профессии как 

общественно и личностно значимой ценности; 

- гносеологическим, предполагающий содержание, ориентированное на 

познание теории во взаимодействии с профессионально-педагогической 

практикой; 
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- принципом социализации, предписывающим содержание, 

способствующее адаптации, социализации и самореализации личности в 

обществе и профессии; 

- принципом индивидуальной мотивации, требующим раскрытия 

содержания в контексте обеспечения гарантий трудоустройства и карьерного 

роста на основе разработки индивидуальных образовательных маршрутов; 

- феноменологическим принципом, обуславливающим необходимость 

понимания культурных смыслов, изменений, происходящих в образовании и их 

осознание участниками образовательных процессов; 

- пространственный принцип, предписывающий раскрытие содержания 

подготовки компетентного специалиста в контексте взаимодействия учебного, 

образовательного, профессионального пространства [4]. 

Эффективными средствами личностно-профессионального развития 

компетентного специалиста являются современные технологии, а именно: 

 Предпринимательское обучение (образование достигается не только за 

счет личностного и социально опыта, но и посредством целенаправленных 

образовательных усилий, когда распознается возможность использования уже 

имеющихся знаний посредством создания новых структур с учетом возникших 

задач или проблем). 

 Социальный диалог (Один из способов, применяемый в социальном 

партнерстве, необходим для установки социально-трудовых отношений, 

обеспечивающих на основе равноправного сотрудничества всех участников 

трудовой деятельности оптимальный баланс и реализацию их личностных и 

профессиональных интересов). 

 Профессионально-ориентированная ситуация (Побуждает действовать 

автономно и рефлексивно; обучает использовать различные средства 

достижения профессиональной цели интерактивно, входить в социально-

гетерогенные группы и функционировать в них). 

Предпринимательское обучение переводится с немецкого, как подготовка 

предпринимателей или изучение способов учреждения чего-либо. 

Предпринимательство здесь рассматривается в широком смысле (предпринимать 

какие-либо действия ля усовершенствования чего-либо) и выходит за рамки 

только экономической сферы. Здесь необходима обратная связь с соучениками и 

социальной средой, обмен идеями, дискуссии, обучение на практике методом 

проб и ошибок, путем интуитивного открытия (под руководством), обучение в 

неформальной и гибкой среде на опыте реальных проблем, обучение 

достижению реальных целей, восприятие чужих идей, имитация деятельности. 

Главное различие от классического образования заключается в том, что 

предпринимательское обучение ориентировано на проблемы, а классический 

учебный процесс – скорее на решения. Это означает, что в ходе классического 

обучения студентам предлагаются решения для проблем, с которыми типичные 

студенты не сталкивались (по крайней мере, до сих пор), в предположении, что 

рано или поздно им предстоит с ними встретиться. И, напротив, 

предпринимательский учебный процесс разворачивается в ситуации, когда 

учащиеся получают учебный опыт путем решения практических проблем. 
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Формы предпринимательского обучения: 

 Управленческие игры, имитирующие все этапы профессиональной 

деятельности (например, разработка компьютерной бизнес-игры). 

 Проектные семинары, в ходе которых на основе идей бизнеса 

разрабатываются бизнес-концепции. 

 Изучение конкретных примеров: письменных текстов, видео, 

письменный анализ. 

 Выступление приглашенных: основатели и директора успешно 

работающих предприятий служат «примерами из жизни». 

Социальный диалог позволяет достичь цели социального партнерства, 

которая состоит в совместной разработке, принятии и реализации социально-

экономической и трудовой политики, основанной на сбалансированности 

интересов общества, наемных работников и работодателей. Социальный диалог 

поможет интегрировать в учебный процесс предпринимательский дух и 

обратить внимание студентов на следующие моменты: 1) обсуждение 

противоречивых и неоднозначных проблем; 2) стремление к 

самосовершенствованию и карьерному росту; 3) выработка практических 

навыков работы в команде и социальной ответственности; 4) изучение 

конкретных примеров и осуществление проектов; 5) отношение к 

предпринимательству как к самостоятельной теме в составе учебных программ. 

Профессионально-ориентированная ситуация тесно связана с социальным 

диалогом, т.к. направлена на формирование у студентов организаторских 

умений в ситуациях индивидуального и группового взаимодействия, а также 

планирования собственной учебно-практической деятельности. Для создания 

профессионально-ориентированной ситуации необходимо опираться на принцип 

реальности, т.е. избегая схематичности и условности, добиваться точности 

описания профессиональной деятельности. Чем конкретнее ситуация, над 

которой осуществляется рефлексия, тем больше возможностей в использовании 

этого эпизода в обучающих целях. Поэтому стимулирование студентов к 

конкретному описанию событий в своем компетентностном опыте является 

одним из условий успешности применения данной методики. Передача 

практических знаний более эффективно осуществляется в промышленных 

дочерних компаниях, поскольку именно так достигается интеграция 

академических, научно-исследовательских и производственных подразделений 

за счет размывания традиционных границ между теоретико- и практико-

ориентированными дисциплинами. В данном случае развивается проектная 

деятельность и налаживаются более тесные связи с бизнесом и 

общественностью. 

В заключении подчеркнем, что современному вузу, ориентированному на 

подготовку компетентного специалиста, при отборе содержания и средств 

обучения необходимо учитывать новую модель системы профессионального 

образования и участвовать в разработке новых квалификационных 

характеристик выпускника вуза. 
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Почему, определяя основы развития личности, целесообразно обратиться к 

опыту философских размышлений? Почему концепты духовности и 

нравственности становятся ценностными ориентирами этого процесса, не теряя 

актуальности и в наши дни? 

Позволим себе предположить, а затем и доказать, что именно духовная 

практика и нравственная позиция созидателя являются основными факторами 

развития человека, устремленного к творчеству, открытого  незримой 

внутренней реальности бытия.  

Связь развития с духовным началом упоминается уже в эпоху Возрождения, 

когда философы Николай Кузанский, Эразм Роттердамский, Томас Гоббс 

обратились к внутреннему миру человека, утверждая, что движущие силы 

развития индивида находятся в нем самом. «Сам процесс развития понимается 

как развертывание того, что есть в человеке», - писал Н. Кузанский. И далее: 

«Человеческая природа стягивает в себя всю вселенную: она есть микрокосм» [3, 

119].  

Следовательно, высказывается идея о том, что одной из основных ценностей 

человека является он сам, а механизмом его развития становится циклическое 

движение от развертывания себя в мире к свертыванию мира в себе. В этой 

преобразующей внутренней деятельности мы усматриваем провозглашение 

духовной практики в действиях понимания, переживания, рефлексии, 

порождения эмоционально-ценностных отношений. 

Представленные Н. Кузанским соображения о связи чувств и ума, о 

противоположностях как движущих силах развития находят свое продолжение в 

современных идеях о внутриличностных противоречиях как ориентирах 

мыследеятельности, разрешение которых активизирует духовную практику 

индивида в процессах самопознания [6, 44]. 

Для нашего исследования значимо положение Э. Роттердамского о 

ценностях, в качестве которых определяются «идея нравственности, благо, 

мудрость, совершенство» [4, 114]. В этом ракурсе важно и утверждение Т. 

Гоббса об опыте человека как источнике развития, критерием истинности 

которого является уверенность. Саморазвитие, по Т. Гоббсу, (а в нашем 

представлении – это духовные искания) предполагает наличие способности 

анализировать жизненный и профессиональный опыт, благодаря чему индивид 

осознает ограниченность своих знаний, понимает, какие задачи перед ним стоят, 

может воспринимать новое, участвовать в диалоге [1, 442]. Одним из 

ценностных ориентиров развития человека, таким образом, становится 

выявление своих природных сил в жизни и деятельности. 

Апеллируя к художественному опыту музыканта, который аккумулируется 

в исполнительской творческой деятельности, мы также усматриваем в нем сферу 

духовного роста. Под художественным опытом нами понимается не только 

совокупность полученных знаний, навыков, умений в области искусства, но и 

обретенную в результате коммуникации (экспрессивного взаимодействия) 

способность к восприятию и выражению эстетических ценностей через действия 

понимания, воображения, переживания, отвечающие потребности в обогащении 

культуры. Являясь частью широкого спектра духовной практики и отношений, 
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художественный опыт в своем развитии нередко вступает в столкновение с 

традиционными представлениями, что становится стимулом к творчеству.  

Идеи творчества, духовности и свободы, согласно Николаю Александровичу 

Бердяеву,  связываются также с эмоциональными явлениями и утверждаются в 

качестве принципов развития. Он пишет: «Жизнь эмоциональная есть основной 

факт или фон человеческой жизни. Без эмоциональности невозможно и 

познание» [Цит. по: 2, 18]. И далее: «Синтезирующий творческий акт создает 

образ человека, и без него было бы лишь сочетание и смешение кусков и 

осколков» [там же]. И разве нам не доводилось убеждаться в том, что только 

одухотворенный полет творческой мысли музыканта способен придать 

художественному образу целостность, преодолевая разрозненность «кусков и 

осколков». И в этом вдохновенном акте он одновременно осуществляет свое 

духовное преображение. 

Н.А. Бердяев также определяет важное условие, способствующее 

объединению процессов развития и роста духовности человека. Это – 

открытость по отношению к другим людям, единство с ними. Он писал: 

«Мучительность и драматизм человеческого существования в значительной 

степени зависит от закрытости людей друг для друга, от слабости той 

синтезирующей духовности, которая ведет к внутреннему единству и единению 

человека с человеком» [там же]. 

Данные соображения как нельзя лучше находят свое преломление в 

значении коммуникативной функции исполнительской деятельности, 

пренебрежение которой уводит музыканта от осуществления своей культурно-

просветительской миссии, от обретения плодотворного сценического 

самочувствия, основывающегося на духовном единении со слушателями. 

Освоение духовного плана исполнительской деятельности становится 

сущностью развития индивида, а формой освоения духа – создаваемые 

художественные ценности.  

Н.А. Бердяев полагает, что дух, духовность помогают человеку не только 

обнаружить смыслы жизнедеятельности, но и сообщают энергию, становятся 

источником его силы, поскольку «дух есть свобода и свободная энергия». 

Механизмом развития индивида определяется творчество, в частности, по 

отношению к самому себе: «Человек должен все время совершать творческий 

акт в отношении к самому себе. В этом творческом акте происходит 

самосозидание личности» [там же]. 

Соотнося положения философа с современными представлениями об 

исполнительской деятельности, резюмируем: духовность становится 

побудительной силой к творчеству, а творчество – сферой выражения 

духовной жизни, способствуя свободному саморазвитию музыканта. 

В русле исследования ценно положение и другого русского философа – 

Владимира Сергеевича Соловьева о том, что идея, то есть духовная сущность, и 

условия ее осуществления являются содержанием процесса развития человека. 

Он отмечает, что было бы странно «…спорить о том, что более необходимо для 

действительно полной жизни: идея или материальные условия ее 

осуществления… и то и другое необходимо одинаково» [5,29 ].  
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К числу механизмов развития человека В.С. Соловьев относит не только 

физические, но и духовные силы: «…разум, воля и чувство  имеют значение 

лишь как способы или средства осуществления определенного содержания…» 

[там же]. Таким образом, все силы и устремления человека должны быть 

направлены на осуществление и выражение духовного содержания, отражаемого 

в ценностях, которые он называет источником, «началом» развития человека. 

Единство ценностей позволяет осознать собственное единство с миром. 

Возможно ли отражение философских рассуждений В.С. Соловьева в 

современной действительности с целью поиска связи между духовным ростом и 

развитием индивида? Несомненно, с некоторой поправкой понятий на 

актуальность и специфику деятельности музыканта. В нашей практике имеют 

место быть регулярно организуемые концертно-просветительские проекты, 

которые рассматриваются в качестве важных условий духовно-творческого 

развития молодых музыкантов. Ключевой составляющей проектов является 

наличие высоконравственной идеи, способной вдохновлять на духовные 

искания, например «Явное и сокровенное». Суть этой идеи – раскрыть 

особенности чувственного опыта самовыражения через посредство 

интерпретации художественного образа и искреннего заинтересованного 

взаимодействия со слушателем в поиске эмпатического расположения друг к  

другу. В процессе поэтапной реализации концертного проекта становятся 

явными особенности проявления эмоционально-ценностных отношений 

музыканта. Мы полагаем, что они в развернутом виде, то есть в сукцессивном 

процессе размышлений, переживаний, творческих фантазий представляют собой 

целостную систему индивидуальных сознательных связей музыканта с 

творческим сообществом и миром искусства. В симультанном представлении 

эмоционально-ценностные отношения преобразовались в смысловые установки, 

чувства, которые отличаются устойчивостью в своих проявлениях, становятся 

достоянием художественного опыта и обусловливают нравственную позицию.  

Подобная интенсивная внутренняя работа, детерминированная 

потребностью в глубоком раскрытии образов и себя самого, духовно обогащает 

музыканта и художественный процесс в целом. 

Отметим также значимость суждений Эриха Фромма, обнаружившего 

психосоциальные механизмы развития человека в целях преодоления 

отчуждения между личностью и обществом. Развитие, по Э. Фромму, 

предполагает нравственный выбор и поэтому становится напряженным и 

драматическим процессом. Здесь важна основная направленность саморазвития 

– духовно-нравственное возвышение человека, источником которого «… 

является необходимость искать новые решения противоречий его 

существования, все более высокие формы единения с природой, окружающими 

людьми, самим собой» [7,46]. Средствами саморазвития определяются 

мыслительная деятельность, чувства, творчество. Мы полагаем, что с высоты 

такой духовно-нравственной позиции музыкант может усматривать сущность 

выполнения своей культурно-просветительской миссии.  

Анализ философских взглядов на проблему взаимосвязи  духовной практики 

и развития личности позволяет утверждать, что их объединяют действия 
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освоения существующих и созидание новых ценностей, которые становятся 

ориентирами жизнедеятельности. Они составляют системообразующее ядро 

деятельности преобразования собственного Я во взаимодействии с окружающим 

социальным и природным миром. 

В заключение подчеркнем: концепты духовности и нравственности в 

действии есть несомненный фактор саморазвития музыканта, открывающий 

путь к обретению оригинальных способов бытия в искусстве. 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ подходов к развитию 

личности с точки зрения формирования ее профессиональной идентичности. 

Актуальные исследования зарубежных и отечественных авторов показывают 

сложность этого процесса и многообразие критериев для оценки его 

успешности. Ученые находятся в поиске оптимальных методов и условий для 

формирования профессиональной идентичности, которые необходимо 

реализовывать еще на этапе получения образования.  
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Становление личности включает множество процессов, среди которых 

важную роль занимает вопрос формирования ее идентичности. Анализ 

зарубежных и отечественных исследований показывает растущий интерес к 

вопросам профессиональной идентичности. Для организационной психологии и 
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психологии труда важно выявить критерии и условия развития идентичности как 

на этапе получения образования, так и в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

В настоящее время можно выделить несколько подходов к понимаю и 

определению профессиональной идентичности.  

Классическим является рассмотрение ее контексте «соответствия» 

личности профессии. Авторы включают профессиональную идентичность в 

структуру Я-концепции и ее компонентов (образ Я профессионала, 

профессиональное самосознание личности). Для ее построения важным 

становится отождествление личности с профессиональной группой, ее целями и 

ценностями, принятие профессиональной роли, построение субъективного 

образа профессии (D.E. Super, M. Moore и J.E. Hofman, M. Fellenz, А.А. Азбель, 

И.Е. Григорович, Н.В. Евтишина, З.В. Ермакова, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер). В этих 

исследованиях профессиональная идентичность выступает как результат 

сравнения личностных и профессиональных аспектов (качеств, ценностей, 

навыков, ролей). Д. Съюпер отмечал, что чем больше совпадений будет 

обнаружено между Я-концепцией и определенной профессией, тем вероятнее, 

что человек ее выберет [7]. В качестве механизма формирования 

профессиональной идентичности будет выступать соотнесение представлений о 

себе, о своих способностях, качествах с представлениями о профессии.  

При таком подходе можно говорить о возможности достижения 

определенного результата или итога в процессе формирования идентичности. 

Критериями успешности этого процесса будут служить качество выполняемой 

деятельности, умение перенести полученные в процессе учебы навыки и умения 

в профессиональную сферу, ощущение единства с группой, преданность своему 

делу. 

В рамках другого подхода уделяется внимание условиям формирования 

идентичности, в частности, социокультурному контексту в процессе ее 

конструирования (M.G. Pratt, K.W. Rockmann, J.B. Kaufmann, G. Fealy, J. Hegarty, 

Y. Kyratsis, R. Atun). Исследование  Y.Kyratsis, R. Atun и их коллег показало, что 

профессиональная идентичность личности не является окончательной, пусковым 

механизмом к ее пересмотру может служить изменения институциональной 

логики (усвоение коллективной идентичности, существующей в отдельных 

профессиональных областях, включающей исторические закономерности, 

допущения, ценности, убеждения и правила) [6].  

Группа исследователей из Ирландии (Fealy G., Hegarty J. M. и другие) 

рассматривает профессиональную идентичность как динамический  процесс 

конструирования собственной идентичности через публичные дискурсы. Они 

отмечают, что собственный дискурс профессионала может формировать не 

только его идентичность, но влиять на общественное и политическое мнение, а 

также формировать государственную политику в отношении определенных 

профессий [5]. 

Изучая процесс формирования профессиональной идентичности, H.S. Wald, 

D. Anthony с коллегами, важную роль отводят когнитивным процессам. Авторы 

предлагают стратегии для сформированной профессиональной идентичности, 
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которые позволят перейти от теории к практике. В процессе обучения 

необходимо: во-первых, развивать рефлексивные навыки, во-вторых, 

выстраивать общение между преподавателями и студентами, для получения 

обратной связи, в-третьих, создавать среду совместного обучения [8].  

В этих исследованиях механизмом развития личности выступает общение в 

определенном социокультурном и профессиональном контексте, а также 

условия обучения. Идентичность воспринимается не столько результатом, 

сколько динамическим процессом, на который влияют внешние условия или 

контекст. 

Успешность процесса формирования профессиональной идентичности 

личности можно оценить через развитие внутренней активности субъекта 

труда, становление его профессионального самосознания (B. Olsen, R.К. 

Buchanan, N. Boreham и P. Gray, А. Абульханова-Славская, Ю.П. Поваренков, 

О.А. Шляпникова, Ю.С. Медведева). Этот подход предполагает рассмотрение 

профессионала в качестве самостоятельного и эффективного субъекта 

деятельности. Профессионал как личность формируется во взаимодействии с 

профессиональной средой и особым «акмеологическим пространством». 

Профессиональная идентичность представляет собой «процесс, 

характеризующийся постепенным принятием ценностно-смысловых 

характеристик деятельности в процессе профессионального становления» 

представляет [3, с. 95]. Нужно отметить, что этот процесс осуществляется не 

стихийно, но «за счет  целеустремленной активности субъекта 

профессиональной деятельности, ориентированной на овладение 

соответствующими знаниями и способностями». [3, с. 96].   

Актуальным остается подход, в котором ученые пытаются рассмотреть как 

внутреннюю структуру профессиональной идентичности, так и сами условия, в 

которых формируется идентичность (например, О. А. Нор-Аревян, А. М. 

Шаповалова, Л.Б. Шнейдер, А.А. Озерина, Г.В. Гарбузова, Семышев М.В.). 

Ученые предполагают, что идентичность как сложное структурное образование 

состоит из компонентов и проходит в процессе формирования ряд стадий, 

каждая из которых наполнена уникальным содержанием [1]. Профессиональная 

идентичность, с точки зрения Л.Б. Шнайдер, формируется благодаря 

профессиональному общению и накоплению профессионального опыта, 

репрезентируется в речи через образ Я. Исходным аспектом для ее 

формирования является самосознание, а механизмами выступают процессы 

идентификации - отчуждения [4].  

В этих исследованиях стремятся проследить изменения внутренних 

характеристик личности, притязаний, убеждений, ценностей, уровня освоения 

компетенций и профессиональных ролей на разных этапах карьерного роста, 

уделяя особое внимание этапу обучения.  

Подобное деление исследований профессиональной идентичности весьма 

условно. Однако оно показывает, что выявить однозначные  критерии для 

оценки сформированности идентичности сложно.  

Несмотря на многообразие подходов к исследованию профессиональной 

идентичности, большинство объединяет интерес к поиску оптимальных методов 
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и условий, которые необходимо реализовывать еще на этапе получения 

образования. В частности, к таким условиям можно отнести создание практико-

ориентированной образовательной среды [2], что позволит восполнить 

потребность современного общества в высоковалифицированных специалистах, 

стремящихся к самообразованию и успешных в профессиональной деятельности. 
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На современном этапе развития общества происходят глубокие социальные 

и экономические преобразования. Научно-технический прогресс, условия 

рыночной экономики накладывают свой отпечаток на все сферы деятельности 

человека. В таких условиях человек все больше и больше заботится о своем 

будущем и с раннего возраста отправляется на поиски «лучшей жизни». Это 

особенно характерно для жителей сельской местности.  

Для детей сельских поселений, не говоря о взрослых людях, особенно остро 

встает вопрос о будущем месте обучения и работы. Как мы знаем, сельская 

местность не располагает изобилием учебных и рабочих мест. ВУЗы и 

высокооплачиваемые рабочие места - это прерогатива больших городов, в 

которые стремится уехать чуть ли не каждый второй ребенок, выросший в 

сельской местности. Происходит отток молодежи из села, что приводит к 

запустению и «вымиранию» последнего. В связи с этим встает вопрос: как 

прекратить или свести к минимуму это явление? 

На одном из совещаний по вопросам развития сельского хозяйства, В.В. 

Путин сказал следующее: «Сельское хозяйство демонстрирует устойчивую, 

качественную положительную динамику. Сегодня это современная, 

привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития 

экономики страны». А «локомотиву», как известно, нужны машинисты. Нужны 

образованные, творчески развитые, креативные люди, способные создавать 

новые технологии и объекты, приносящие пользу обществу и государству, 

умеющие самостоятельно решать разнообразные задачи, встающие в процессе 

профессиональной деятельности и подготовки к ней. Кроме этого, необходимы 

умения самостоятельно добывать и применять имеющиеся знания и умения на 

практике, умения развивать и обогащать уже имеющийся опыт, умения 
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анализировать проблемные ситуации, планировать действия, делать обобщения 

и выводы. Все эти умения относятся к категории исследовательских и их 

формирование необходимо начинать со школьной скамьи. 

Проблемой формирования исследовательских умений занимались А.Г. 

Иодко, О.И. Митрош, Э.Р. Сабирова, Н.А. Семенова, В.П. Ушачев, Е.А. 

Шашенкова, Т.Н. Шипилова и др.  

Ученый В.В. Успенский под исследовательскими умениями понимает 

способности самостоятельного наблюдения, проведения опыта и поиска 

решения исследовательских задая. 

Э.Г. Сабирова и Н.А. Семенова рассматривают исследовательские умения 

как компонент учебно-исследовательской деятельности, называя их результатом 

последней [3; 5]. 

А.Г. Иодко, О.И. Митрош, В.П. Ушачев, Е.А. Шашенкова указывают на 

умения как на способность выполнять умственные и практические действия, 

соответсвующие научно-исследовательской деятельности. 

Мы же в своей работе, под исследовательским умениями будем понимать 

совокупность способностей осуществления каких-либо действий, в основу 

которых положены выбор и применение методов и приемов исследования на том 

уровне, который доступен учащимся, направленных на самостоятельный поиск 

решения проблем с целью получения знаний. 

В психолого-педагогической литературе часто употребительным является 

понятие «исследовательская деятельность». 

Исследовательская деятельность в работах А.Г. Иодко трактуется как 

общность рациональных действий поискового характера, результатом которой 

является выявление неизвестных факторов и открытие новых теоретических 

знаний и практических действий для учащихся [1]. 

В труде «Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников» А.И. Савенков определяет исследовательскую деятельность как 

специфический вид интеллектуальной творческой деятельности, которая 

базируется на механизмах исследовательского поведения и поисковой 

активности [4]. 

В педагогических трудах определение «исследовательская деятельность» 

трактуется как особая вид взаимодействия учащихся и педагога (последний 

выступает в роли руководителя), направленная на решение творческих и 

исследовательских задач и заданий и характеризующаяся наличием этапов 

научного исследования, таких как постановка цели; выдвижение гипотезы; 

определение проблематики и изучение соответствующей теории; овладение 

методами исследования; сбор соответствующего материал; апробация; анализ и 

обобщение результатов с последующей публикацией. 

Под исследовательской деятельностью в нашей работе будет пониматься 

особый вид познавательно-творческой деятельности, в основе которой лежит 

обнаружение проблемы, а результатом является получение новых знаний об 

изучаемых предметах и явлениях. 
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Одной из форм организации исследовательской деятельности является  

совместная деятельность, основу которой составляют наблюдение, 

макетирование, эксперимент и проект.  

Основу метода проектов составляет развитие познавательных умений и 

навыков, критического творческого мышления, ориентации в информационном 

пространстве. Цель метода проектов заключается в реализации самостоятельной 

активности через определенный вид деятельности - индивидуальную, парную, 

групповую. Проектный метод обучения нацелен на решение определенной 

проблемы, предполагающей использование интегрированных знаний и 

соответствующих методов и средств обучения. 

Суть метода проектов в обучении - передача знаний и опыта ученику, а 

также обеспечение его личностного и культурного роста. Учащегося помещают 

в специально созданное проблемное, творческое, образовательное пространство, 

где он, сопоставляя свой личностный образовательный результат с аналогом 

культуры, развивает свои умственные возможности и способности, а также свой 

внутренний мир. 

Через проектную деятельность обучающиеся развивают такие качества, 

которые впоследствии будут необходимы для организации бизнеса, делового 

администрирования, предпринимательской деятельности; смогут развить через 

работу в коллективе коммуникативные и лидерские способности, попробовать 

себя в различных ролях и осознать свое место в обществе.   

Методикой формирования исследовательских умений в процессе изучения 

химии занимался А.Г. Иодко [1]. 

В работе «Формирование исследовательских умений у учащихся 

педучилищ» О.И. Митрош под сущностью формирования исследовательских 

умений понимает овладение учащимся исследовательскими умениями за счет 

выработки у них внутренней мотивации и установки требовательности к самому 

себе.  

Е.И. Бойчук определила сущность формирования исследовательских умений 

у учащихся в виде вооружения обучающихся необходимыми знаниями 

общенаучного характера о структуре исследования и его сущности.  

Т.Н. Шипилова основу для формирования исследовательских умений 

учащихся видит в выполнении учащимися исследовательских заданий и 

решении исследовательских задач [6]. 

М.А. Сокольских под формированием исследовательских умений учащихся 

понимает выполнение учащимися творческого проекта, этапы которого 

оснащены исследовательскими задачами. 

Анализ психолого-педагогической литературы в области инновационной 

деятельности учащихся показывает, что к этой проблеме в настоящее время 

проявляется огромный интерес со стороны ученых-исследователей. Ничуть не 

умоляя достижения исследователей в этой области, мы хотим предложить, на 

наш взгляд, инновационный подход к формированию исследовательских умений 

учащихся, который заключается в насыщении исследовательскими задачами 

этапов и операций, выполняемых в ходе инновационной проектной 

деятельности. Считаем, что на успешность нашего исследования будет 
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оказывать возможность активного участия в исследовательской работе на всем 

протяжении инновационного проекта, а логическая связь исследовательских 

заданий и задач каждого этапа инновационной проектной деятельности поможет 

учащимся осуществлять грамотное планирование исследовательской 

деятельности до получения положительного результата. В качестве этапов 

инновационного проекта, мы используем схему, предложенную автором ТРИЗ 

Г.С. Альтшуллером, включающую такие этапы проектирования, как 

организационно-подготовительный, в сущность которого входят анализ 

существующих состояний и определение потребностей в условиях жизни, банк 

идей и предложений, определение целей и  выработка концепций проекта, 

разработка и экспертиза вариантов, выполнение самого проекта, выбор базового 

вариант, подробное выполнение базового варианта проекта и макетирование; 

технологический, включающий в себя технологию изготовления, создание 

опытного образца модели, испытания опытного образца, внесение уточнений в 

проект, изготовление опытной партии, анализ эксплуатации изделия, внесение 

корректив в конструкцию и технологию, организацию производства, 

модернизацию, маркетинг, реклама, оценки спроса, перспектив рынка и 

прогнозирование; заключительный, основу которого составляют анализ 

существующего состояния и конкурс проектов [2]. 

Как видно, из проведенных этапов некоторые из них уже содержат элементы 

исследования. Однако, такой этап, как «Технология изготовления» для 

формирования исследовательских умений, требует доработки. Прекрасно 

понимаем, что одного насыщения этапов исследования задачами недостаточно. 

Для формирования исследовательских умений в инновационной проектной 

деятельности требуется выполнение целого ряда педагогических условий. К 

главным из них мы относим следующие: 

1. Развитие целеполагания и мотивированности учащихся при 

формировании у них исследовательских умений. 

2. Создание психологического комфорта для учащихся и особой 

образовательной творческой среды. 

3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся при 

формировании у них исследовательских умений. 

4. Позиция и профессиональная деятельность педагога, формирующего 

исследовательские умения учащихся через организацию иннвоационной 

проектной деятельности. 

5. Материально-техническое оснащение процесса обучения при 

формировании у учащихся исследовательских умений. 

6. Включение учащихся во внеурочную деятельность. 

7. Предстоящая работа по формированию исследовательских умений и 

навыков будет заключаться в проверке эффективности обозначенных условий. 
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Аннотация: в статье рассматривается важная проблема обучения и 

воспитания детей с синдромом раннего детского аутизма в условиях 

дошкольных учреждений и средних общеобразовательных школ. Описывается 

метод АВА-терапии как наиболее эффективным при коррекции синдрома 

раннего детского аутизма. Этот метод достаточно нов для нашей страны, 

что обусловливает некоторые особенности его применения в условиях 

отечественных образовательных учреждений с учетом имеющихся 

преимуществ и ограничений. 

Ключевые слова: АВА-терапия, ребенок-аутист, синдром раннего детского 

аутизма. 

 

Синдром раннего детского аутизма (РДА) – многостороннее нарушение, 

искажение психического развития, обусловленное биологической 

дефицитарностью центральной нервной системы ребенка [1, С. 145]. Это 

заболевание включает в себя нарушение всех сфер психической деятельности, в 

том числе восприятия, речевого развития, эмоций, мышления, особенностей 

контактов с людьми и поведения в целом. Аутизм является тотальным 

нарушением нормального развития, поэтому его проявления могут варьировать в 

зависимости от возраста, характера обучения, семейного воспитания и 

собственного опыта ребенка. 

Проблема синдрома РДА стоит перед современным обществом очень остро. 

Сейчас уже становится ясно, что детей-аутистов во всем мире достаточно много 

и их количество неуклонно растет. Согласно статистическим данным, 

приведенным на сайте autizmy-net.ru, из 50 детей дошкольного и школьного 

возрастов один ребенок будет страдать синдромом РДА. В Европе с каждым 

годом количество больных увеличивается на 11–12%, а в странах Азии прирост 

составляет 20% ежегодно [4]. Это действительно впечатляющие и 

неутешительные цифры. 

При общении с таким ребенком сразу обращает на себя внимание его 

эмоциональная невосприимчивость к окружающему. Он словно «ушел в себя», 

не стремится вступить в контакт как со своими сверстниками, так и со 
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взрослыми, в том числе и с собственными родителями. Аутист отличается 

повышенной ранимостью и чувствительностью к сенсорным стимулам: резкий 

звук может просто напугать его, а обычный свет покажется ему слишком ярким. 

Кроме того, этот эмоциональный дискомфорт служит благодатной почвой для 

возникновения страхов у такого ребенка. Поэтому с детьми-аутистами 

достаточно сложно взаимодействовать. Они, как правило, молчаливы и, 

следовательно, окружающим очень трудно понять их желания. Это, в свою 

очередь, вызывает у таких детей вспышки агрессии, аутоагрессии и 

нежелательного поведения. Следует отметить, что аутисты трудно привыкают к 

чему-то новому. Все это, безусловно, ведет к тому, что им проблематично 

включиться в общество, жить как их здоровые сверстники. 

Особенности аутичного ребенка, обусловленные диагнозом, представляют 

определенные трудности для его обучения и воспитания. «Полевое» поведение 

аутиста обусловливает его невосприимчивость к стандартным образовательным 

методам. Минобрнауки Российской Федерации в 2012 году был принят Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», согласно которому каждый ребенок 

имеет право на получение образования и посещение образовательных 

учреждений [5]. Поэтому школы и детские сады должны организовать 

специальную среду для воспитания и обучения «особенных» детей. Различные 

нарушения развития требуют разных условий, которые будут оптимальны для 

усвоения ребенком учебного материала. Исходя из этих соображений, в 2016 

году в нашей стране вступили в силу федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС ОВЗ) [2]. 

В связи с вышесказанным в России становится достаточно популярным 

инклюзивное образование, суть которого заключается в постепенном введении 

ребенка с аутизмом в группу нормотипичных сверстников. Включение аутиста в 

группу здоровых детей возможно только при соблюдении нескольких условий. 

Во-первых, ребенок не должен демонстрировать агрессивного и 

аутоагрессивного поведения. Во-вторых, важно, чтобы ребенок умел выполнять 

указания взрослых. В-третьих, необходимо развитие навыков длительного 

нахождения в группе и выполнения совместной деятельности с другими детьми. 

И, наконец, требуется наличие у ребенка с синдромом РДА ресурса для 

выполнения учебных заданий, к примеру, навыков лепки, рисования, письма и т. 

д. Это важно, потому что необходимо, чтобы аутист был успешен в совместной 

деятельности в группе нормотипичных сверстников. 

Однако, как уже было сказано выше, стандартные образовательные методы 

и программы неприменимы для обучения и воспитания «особенных» детей, т.к. 

они направлены на развитие академических навыков. Для ребенка с аутизмом 

актуальным является, прежде всего, формирование навыков самообслуживания, 

совместной игры, общения, взаимодействия с разными взрослыми и выполнения 

их указаний. Данные умения важны для социализации аутичного ребенка, 

включения его в общую деятельность наравне со здоровыми сверстниками, его 

успеха при ее выполнении. Поэтому, можно сказать, что в этом случае 
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академические навыки отходят на второй план, а на первый план выходят 

умения «бытовые». 

Достижение цели развития «бытовых» навыков у ребенка с синдромом РДА 

возможно при применении в воспитании методов Прикладного Анализа 

Поведения (так называемой АВА-терапии). Это инновационный и достаточно 

«молодой» для нашей страны подход к обучению «особенных» детей, который 

основан на бихевиористской концепции поведения. Технология ABA-терапии 

представляет собой смесь психологических и образовательных методов, которые 

подбираются в соответствии с потребностями каждого отдельного ребенка, 

чтобы изменить его поведение [3]. Здесь поведение понимается как феномен, во 

всех его проявлениях от малейших простых до комплексных и сложных видов 

действий. Основная идея АВА-терапии состоит в том, что у аутичного ребенка 

отсутствуют паттерны поведения, которые для здорового человека являются 

повседневными. И, чтобы ввести такого ребенка в социум, нужно просто 

научить его необходимым моделям социального поведения. Цель АВА-терапии 

заключается в том, чтобы помочь ребенку более комфортно и полноценно 

существовать в окружающем его мире. Конкретные цели в этом методе 

определяются, исходя из особенностей каждого аутичного ребенка. Прикладной 

Анализ Поведения принимает во внимание все специфические характеристики 

аутичного ребенка, выбирает функциональные методы для обучения, 

отслеживая их эффективность и своевременно их корректируя. Все это 

позволяет добиться существенных успехов в работе с детьми с РДА. 

Основную роль в АВА-терапии играет мотивация детей и система 

поощрений их успехов в обучении, которая бывает достаточно разнообразной: 

от натуральных вознаграждений до социального одобрения. Желаемое 

поведение ребенка вознаграждается подходящим только для него способом, что 

является побуждением повторять данное поведение многократно. Из этого 

следует, что в АВА-терапии к каждому ребенку применяется строго 

индивидуальный подход. 

Кроме того, программа постоянно видоизменяется, подстраиваясь под 

актуальные потребности ребенка и имеющиеся у него навыки. Эту программу 

можно применять не только за столом, но и в течение всего дня: дома, на улице, 

в гостях, кино, кафе и т.д. АВА-терапия применяется как индивидуально, так в 

малых и больших группах. Данное направление работает со многими областями 

навыков для обучения: навыки общения и коммуникации, социальные навыки, 

понимание речи, игровые навыки, навыки самостоятельности, академические 

навыки, моторика, коррекция нежелательного поведения, бытовые навыки, 

артикуляция, развитие интересов и др. 

Следует отметить, что данное направление психотерапии опирается при 

работе с ребенком на основные этические и профессиональные принципы, 

характерные для психологии и педагогики: конфиденциальность, действия в 

интересах ребенка, работаь в границах собственной компетенции. АВА-

программу может осуществлять как специально обученный терапевт, так и 

родитель аутичного ребенка, но после прохождения соответствующего обучения 

или же под руководством опытного специалиста. Ребенок, проходящий такую 
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программу, может осваивать как один навык, так и несколько не связанных 

между собой паттернов поведения одновременно. Конечная цель любой 

индивидуальной программы АВА-терапии заключается в том, чтобы дать 

ребенку средства для самостоятельного освоения окружающего мира. 

К сожалению, АВА-терапия пока применяется достаточно активно за 

рубежом (в частности, в США), а в России она только начинает развиваться в 

рамках ресурсных групп детских садов и ресурсных классов школ. Видимо, это 

связано с тем, что многие родители не знают о данном направлении, а узнав, 

думают, что это обычная «дрессировка» детей и боятся идти на риск. Кроме 

того, работать по АВА-программе нужно постоянно и не менее 40 часов в 

неделю. Не у каждой матери найдется столько времени, а нанимать АВА-

терапевта достаточно дорого. Следует отметить, что и найти профессионала 

сложно ввиду того, что в нашей стране существует небольшое количество 

центров, где практикуют Прикладной Анализ Поведения, и находятся они, в 

основном, в крупных городах. Еще одним важным фактором является то, что 

АВА-терапии не обучают в вузах. Для изучения ее основ нужно проходить 

дорогостоящее обучение у зарубежных специалистов, что также обусловливает 

малочисленность отечественных профессионалов в этой области. 

Однако сегодня во многих российских центрах реабилитации детей и 

подростков с инвалидностью при работе с аутистами применяются отдельные 

методы АВА-терапии. Кроме того, в связи с развитием инклюзивного 

образования их применяют в ресурсных классах и группах, в которых 

воспитываются дети с РДА. Как правило, данный подход используют, когда 

обучают ребенка как навыкам самообслуживания, так и академическим навыкам 

– чтению, письму, счету. 

Таким образом, можно заключить, что АВА-терапия, с одной стороны, 

является эффективным и «универсальным» методом для обучения и воспитания 

детей с аутизмом, в том числе в условиях и дошкольных учреждений, и 

общеобразовательных школ. Применение этого подхода позволяет достичь 

заметных результатов в коррекции у ребенка-аутиста нежелательного поведения 

и формировании у него необходимых навыков. Но, с другой стороны, как и 

любой метод, Прикладной Анализ Поведения имеет свои ограничения. Во-

первых, АВА-терапия не может «вылечить» аутизм. Ее методы способны 

скорректировать его проявления и помочь адаптировать ребенка к социальному 

миру и повседневной жизни. Во-вторых, применение данного терапевтического 

подхода требует больших временных и материальных затрат, что, конечно, в 

настоящее время может позволить себе не каждый родитель ребенка-аутиста. В-

третьих, и это особенно характерно для нашей страны, несмотря на 

возрастающую популярность этого метода, специалистов (педагогов, 

психологов, тьюторов), которые могут корректно работать в его рамках, на 

данный момент явно не хватает. 

Следовательно, можно сделать вывод, что АВА-терапия является 

перспективным и развивающимся психотерапевтическим подходом к обучению 

и воспитанию детей с синдромом РДА во всем мире. У нас он делает первые 

шаги, но, судя по всему, в будущем этот метод займет достойное место в 
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арсенале коррекционных и терапевтических методов специалистов, помогающих 

детям с РДА. Но не следует забывать, что АВ-терапия – это не панацея от 

данного заболевания, она не способна избавить ребенка от проявлений аутизма. 
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Реализация федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) обусловила множество проблем в работе дошкольных 

организаций, выявив следующие нерешенные в данном документе вопросы:  

 Почему в ФГОС ДО отсутствуют нормативы развития? 

 Почему планируемые результаты даны в виде целевых ориентиров, а не 

точных итоговых и промежуточных характеристик развития? 

 Почему стандарт запрещает оценивать результаты образования детей с 

целью оценки качества образовательной деятельности дошкольной организации? 

 Как в таком случае оценивать качество работы ДОО, если оценивать детей 

запрещается? 

https://docviewer.yandex.ru/
mailto:d.sveta@rambler.ru
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 Как оценивать работу ДОО в условиях вариативных образовательных 

программ? 

Возникшие вопросы обусловили поиск новой системы оценивания 

деятельности дошкольной организации в контексте внедрения ФГОС ДО. 

Идеологи нового подхода к системе дошкольного образования (А.Г. 

Асмолов, Е.Г. Юдина, О.А.Шиян, В.К. Загвоздкин и др.) обратились к 

международному современному инструменту оценки, зарекомендовавшему себя 

во многих странах, - шкалы ECERS-R (Early Childhood Environment Rating 

Scales). Предложенная система прошла апробацию в дошкольных 

образовательных организациях Москвы, Московской области и в Республике 

Саха (Якутия).  

Проведенное исследование показало, что шкалы ECERS-R по своим 

методологическим подходам сопоставимы и не противоречат принципиальным 

позициям стандарта дошкольного образования, базируясь на ключевых 

методологических подходах, заложенных в ФГОС ДО: 

 деятельностный (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов); 

 интегративный (О.Б. Акимова, И.А. Зимняя, Е.В. Земцова, И.П. Яковлева); 

 личностно ориентированный (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец); 

 культурно-исторический подход (Л.С. Выготский). 

Исходя из этого, цель дошкольного образования «Не столько научить 

ребенка читать и писать, сколько "приохотить" его к учебе на протяжении всей 

жизни. Разработанный стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной 

модели образования на жизнь ребенка дошкольного возраста» (А.Асмолов). 

Совпадение методологических подходов стандарта и новой системы оценки 

позволяет обеспечить вариативность содержания дошкольного образования; 

разнообразие организационных форм детского сада; активное включение 

ребенка в образовательный процесс (1). 

Шкалы ECERS-R в качестве ведущих ориентиров выдвигают следующие: 

 восприятие ребенка как активного участника образовательного процесса; 

 понимание развития как социального процесса, включенного в 

определенные социальные и материальные условия, интегрированного в жизнь 

общества и его институты; 

 выстраивание партнерских отношений ребенка и взрослого, основанных 

на идее учащегося сообщества. 

Сравнение традиционной системы оценивания и шкал ECERS-R показывает, 

что классическая система дошкольного образования предполагала активность 

взрослого, развивающего, формирующего, воспитывающего ребенка; основной 

формой работы являлось занятие; дети должны усваивать транслируемые 

взрослым знания, умения, навыки; программа задавала четкие нормативы 

развития ребенка; применялась учебно-дисциплинарная модель, предполагавшая 

отдельное обучение речи, математическим представлениям, экологическим 

нормам, изодеятельности, физическим навыкам. Таким образом, качество 
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работы ДОО оценивалось по степени выполнения единых возрастных 

нормативов развития ребенка. 

Новая система оценивания предусматривает активность ребенка как 

полноценного участника  образовательного процесса; гибкое планирование с 

активным участием детей; создание условий для индивидуализации развития 

ребенка; поддержка инициативы ребенка; обогащение образовательного 

процесса за счет создания развивающей предметно-пространственной среды. В 

данном случае оценка происходит не по результатам достижений детей, а по 

эффективности созданных условий, где ребенок получает максимальное 

развитие. 

Важно понимать, что в ФГОС ДО заложена принципиальная позиция 

разработчиков стандарта: разработанный документ – стандарт условий, а не 

стандарт результатов. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Стандарт не предусматривает оценку 

деятельности воспитателя по достижениям детей, поскольку развитие ребенка 

дошкольного возраста отличается скачкообразностью и неравномерностью, и 

сложно предположить на каком этапе развития ребенка произойдет тот или иной 

качественный скачок. Воспитатель не несет за это прямой ответственности, его 

главная задача состоит в том, чтобы создать наиболее оптимальные условия для 

полноценного всестороннего развития дошкольника. Эти условия подробно 

раскрыты в ФГОС ДО (1), суммируя их, можно выделить два основных, - 

создание развивающей предметно-пространственной среды и организация 

деятельности детей, направленной на оптимальное развитие ребенка с учетом 

его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Ключевым понятием шкал ECERS-R является качество образовательной 

работы – педагогическое качество дошкольной образовательной организации 

высоко в том случае, если дети в ней получают импульсы (шансы, возможности) 

физического, эмоционального, социального и интеллектуального развития, 

которые служат общему благополучию и хорошему самочувствию детей, их 

актуальному и будущему образованию; тем самым ДОО поддерживает семьи в 

их ответственности по уходу, образованию и воспитанию детей (2, С. 8). 

Следует обратить внимание на то, что речь в новой системе идет именно о 

комплексной оценке качества, которая включает две основные части: первая 

состоит из выделения областей качества и представляет собой основные части 

образовательной деятельности организации, включая управление и 

сотрудничество с родителями. Вторая группа элементов носит процессуальный 

характер, показывает, как конкретно должна выглядеть работа в данной области, 

которая рассматривается с позиций 6 аспектов: 

 Пространственные условия, 

 Взаимодействие, 

 Планирование, 

 Применение и многообразие материалов, 

 Индивидуализация, 

 Участие (2, С.8). 
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Система шкал включает 20 оцениваемых компонентов образовательной 

деятельности, каждый из которых рассматривается с учетом 6 указанных 

компонентов, в результате получаем исчерпывающий перечень показателей 

качества «хорошей практики».  

Что же подлежит оцениванию?  

 Оценивание происходит по 20 основным компонентам: управление, 

адаптация\эмоциональное благополучие, приветствие и прощание, 

сотрудничество с семьями, познавательное развитие: опытное познание 

природы, окружающей среды; математика; мультикультурное образование, 

интеграция детей с нарушениями в развитии, физическое развитие/ двигательная 

активность, фантазийная и ролевая игра, стройка и конструирование, 

художественно-эстетическое развитие: изобразительное искусство, музыка и 

танец, речь и коммуникация, предпосылки функциональной грамотности, 

умственное развитие, логическое мышление, решение проблем, 

коммуникативное, социальное и эмоциональное развитие, отдых и сон, 

безопасность, прием пищи/перекус, здоровье и гигиена, организация 

пространства, временное структурирование.  

Как видно из перечисленных компонентов, оцениваются действительно 

комплексно все направления работы дошкольной организации. Следует 

отметить, что система предполагает тесное переплетение в оценивании 

развивающей предметно-пространственной среды и деятельности воспитателя 

по выбранному направлению работы. Обращает на себя внимание совпадение 

компонентов, указывающих на направления развития, в шкалах  ECERS-R и 

выделенные в ФГОС ДО образовательные области (речевое развитие, 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, 

физическое), определяющие содержание образования в ДОО и области развития 

ребенка, а также присмотр и уход за детьми.  

Приведем пример одного из компонентов шкал ECERS-R. Так, при оценке 

компонента «Речь и мышление», раздел «Книги и иллюстрации» необходимо 

рассмотреть следующие показатели:  

Неудовлетворительно: 

1.1 Доступно очень мало книг 

1.2 Персонал редко читает книги детям (напр., не выделяется время для 

чтения сказок, индивидуальное чтение применяется очень редко) 

Минимально 

3.1 Детям доступно некоторое количество книг (напр., во время свободной 

игры у детей достаточно книг, чтобы избежать конфликтов) 

3.2 Хотя бы раз в день персоналом инициируется речевая активность детей 

(напр., чтение книг детям, рассказывание им историй, рассказы по картинкам) 

Хорошо 

5.1 В течение значительной части дня доступен широкий выбор книг 

5.2 Ежедневно используются дополнительные материалы для 

развития речи 

5.3 Книги представлены в уголке для чтения 

5.4 Книги, материалы и занятия по развитию речи подходят для 
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детей данной группы 

5.5 Персонал читает книги детям в неформальной обстановке (напр., 

во время свободной игры, перед сном, в дополнение к другой 

деятельности) 

Отлично 

7.1 Книги и материалы для речевого развития меняются для 

поддержания интереса детей 

7.2 Некоторые книги относятся к текущим видам деятельности или 

темам (напр., книги по временам года из библиотеки). 

Из приведенного примера понятно, что выделенные показатели позволяют 

комплексно оценивать и предметную среду дошкольной организации, и 

деятельность воспитателя по использованию созданной среды. Кроме того, 

оценка компонента «Речь и мышление» проводится по нескольким разделам, 

наряду с «Книгами и иллюстрациями» оценивается «Стимулирование общения 

между людьми», «Использование речи для развития мыслительных навыков», 

«Повседневное использование речи», включающие также показатели и уровни 

(неудовлетворительно, минимально, хорошо, отлично). Столь детальное 

представление компонента обеспечивает оценку интегративного компонента 

дошкольного образования, умение воспитателя интегрировать различные виды 

деятельности, придавать речи функциональный, практический характер. 

Важной особенностью новой системы комплексной оценки является 

требование о ее проведении экспертами, не имеющими отношения к 

оцениваемой организации, называемые наблюдателями. Для соблюдения 

объективности предполагается привлечение не одного, а нескольких 

наблюдателей, оценивающих с разных позиций дошкольную организацию.  

Таким образом, система оценки качества дошкольной организации ECERS-R 

обеспечивает объективную, комплексную оценку работы ДОО, основываясь на 

ключевых ориентирах дошкольного образования, прописанных в ФГОС ДО, - 

активность ребенка как полноценного участника  образовательного процесса; 

гибкое планирование с активным участием детей; создание условий для 

индивидуализации развития ребенка; поддержка инициативы ребенка; 

обогащение образовательного процесса за счет создания развивающей 

предметно-пространственной среды, когда оценка проводится не по единым 

возрастным нормативам развития ребенка, а по созданию условий, где ребенок 

получает максимальное развитие, проявляя индивидуальные, возрастные, 

личностные особенности. 
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В современном мире компьютер проник во все сферы человеческой 

деятельности. Сегодня невозможно представить ни одной профессии, но 

образовательной программы без применения компьютера. 

Первые концепции обучения с использованием компьютерной техники 

предложили английский кибернетик Г. Паск и американские психологи Н. 

Краудер и Б. Скиннер. 

Многие исследователи связывают вопросы оптимизации процесса обучения 

с использованием в нем компьютерных технологий: В.Я. Ляудис, Э.Г. 

Малиночка, А.Я. Савельев, Г.К. Селевко и др. Опыт практического применения 

информационных и компьютерных технологий в сфере образования в нашей 

стране был описан в работах Ю.С. Брановского, В.В. Вержбицкого, А.Д. 

Иванникова, В.П. Тихомирова, С.А. Щенникова и др. 

Психолого-педагогическим основам, состоянию и перспективам 

использования современных компьютерных технологий в учебном процессе, 

влиянию их на процесс повышения качества образования посвящены труды 

А.Г.Асмолова, Ю.Н.Афанасьева, Д.А.Богдановой, Ю.С.Брановского, 

А.М.Бурлакова, Я.А.Ваграменко, Т.П.Ворониной, И.Е.Вострокнутова, 

Ж.Н.Зайцевой, С.О.Крамарова, Ю.К.Кузнецова, С.Л.Лобачева, Е.И.Машбица, 

В.П.Меркулова, В.М.Монахова, Е.С.Полат, И.В.Роберт, В.П.Тихомирова, 

В.А.Садовничего, В.И.Солдаткина и др. 

Возможности и перспективы использования в различных областях 

образования электронных учебников, обучающих программ, средств 

http://www.doncomeco.ru/127590855
mailto:artem.lem18@mail.ru
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мультимедиа, виртуальной реальности, гипертекстовых систем посвящены 

работы многих авторов: А.И. Архиповой, И.Г. Левитиной, А.И. Тихонова, Ю.М. 

Тараскина и др. 

Но, к сожалению, нельзя с полной уверенностью ответить, что знакомство с 

компьютером в раннем возрасте всегда приведет к более интенсивному 

развитию личности. Прежде, чем принять решение, в каком возрасте стоит 

«посадить» ребенка за компьютер, необходимо выяснить, какие последствия его 

могут ожидать. Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные 

стороны взаимодействия младшего школьника с компьютером. 

«Общение» с компьютером настолько захватывает, что попытки родителей 

оторвать от него сына или дочь завершаются скандалами, истериками, нередко 

даже припадками. Кроме того, игры, в которые играет младший школьник все 

же являются азартными, а азартная игра может продолжаться бесконечно: 

проиграв, хочется выиграть, а выиграв - закрепить успех. Жажда 

эмоционального подъема, который испытывает игрок во время выигрыша, 

заменяет удовольствие, приносимое реальными делами и поступками в живом 

мире, требующими больше труда и сил. 

Вместе с этим, играя на компьютере, ребенок познает простейшие навыки 

работы за ним, которые непременно пригодятся. Каждая игра в первую очередь 

«учит» ребенка побеждать. В игре вырабатываются такие жизненно важные 

качества, как внимательность, усидчивость, память, настойчивость в достижении 

цели. Развивается умение логически мыслить и предвидеть последствия своих 

поступков. На экране могут ожить любые фантазии ребенка, герои любимых 

книг и сказок. Но также оживают и предметы окружающего мира, цифры и 

буквы. Попадая в компьютерную игру, они создают особый мир, похожий на 

реальный, но и отличающийся от него. В играх ребенок понимает, что предметы 

на экране - это не реальные вещи, но только знаки этих реальных вещей. В 

различных играх эти знаки и символы реальных предметов усложняются, 

становятся все более и более обобщенными и все менее походят на окружающие 

реальные предметы. 

Таким образом, у детей развивается так называемая знаковая функция 

сознания, т. е. понимание того, что есть несколько уровней реальности 

окружающего мира, - это и реальные предметы, и картинки, схемы, это и слова и 

уравнения, и, наконец, это наши мысли. Знаковая функция сознания лежит в 

самой основе мыслить без опоры на внешние предметы. О важности такого 

мышления и сложности его развития говорят известные всем трудности при 

обучении детей счету и чтению «про себя» (ребенок продолжает шепотом 

произносить про себя прочитанный текст или перебирает собственными 

пальцами при счете). 

Родители не всегда в состоянии проконтролировать процесс занятия за 

компьютером, и часто они уверены, что занятия информатикой в школе дадут 

гораздо больше их детям (трудно в этом с ними не согласиться). Курс 

информатики в младших классах может: способствовать формированию у детей 

навыков постановки целей и планирования действий по достижению этих 

целей,интенсифицировать формирование алгоритмического и логического 
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мышления и начать его в оптимальные для этого сроки, развить 

пространственное видение, воображение. Так же изучение информатики в 

начальной школе позволяет освоить начала компьютерной грамотности к 

моменту перехода в среднюю школу и использовать компьютер для 

интенсификации процесса обучения математике, физике и другим дисциплинам, 

начать профильное изучение информатики в старших классах. 

Но существуют и негативные стороны обучения информатике в младших 

классах. Существует мнение, что использование компьютеров в обучении может 

привести к срыву процесса становления мышления школьника. При работе с 

компьютером у ребенка происходит разрыв между реальностью и фантазией, 

желаемым и действительным. Дети по своему развитию не готовы к извлечению 

пользы из непосредственного опыта работы с символами и абстрактной 

информацией, при этом необходимые при работе с компьютером навыки не 

соответствуют операционным способностям ребенка. Компьютер может служить 

препятствием для получения детьми необходимого опыта оперирования 

реальными объектами. 

Он также ограничивает активность ребенка и может повлиять на его 

физическое развитие. Неправильная посадка во время занятий может привести к 

искривлению позвоночника, образованию впалой груди и т. д. Кинескоп 

производит облучение, приводящее к нервно-соматическим нарушениям в 

организме ребенка. В результате этого облучения резко истощается его нервная 

система. Длительное сидение перед экраном приводит к астеноневротическим 

нарушениям: расстраивается работа кишечника, из организма плохо выводятся 

продукты распада, и дети часто болеют. Медики хорошо знают, что у всех 

«компьютерщиков» сильно понижен уровень лейкоцитов в крови - значит 

повреждена защитная функция организма, ослаблена сопротивляемость 

заболеваниям. К ухудшению зрения может привести утомление глаз от работы 

за компьютером. 

Обучение информатике младших школьников как правило не обходится без 

помощи специально разработанных программ - это различные текстовые, 

графические редакторы и игры. Игры, которые используются в курсе 

информатики, существенно отличаются от игр, о которых говорилось выше. В 

основном это игры на составление алгоритмов, логические игры, героями 

которых являются персонажи из сказок и просто зверюшки. Различные 

графические, текстовые и музыкальные редакторы, кроме того, что помогают 

освоить работу с клавиатурой, управление мышью и т. п., развивают творческие 

способности учащихся. 

В настоящее время существуют различные компьютерные программы, 

рассчитанные на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Например, 

программа «Визуальная анатомия», разработанная в Донецке (В.Н. Пронин). 

Данная программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Она учитывает психологические особенности детей и содержит 

голосовое сопровождение, интересную наглядность. 

Ещё одна обучающая программа - тренажёр «Естествознание», выпущенный 

компанией «ГуруСофт». Данная программа предназначена для детей от 5 до 10 
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лет. Её цель - познакомить ребёнка с науками о природе, проверить и закрепить 

его знания в данной области, расширить кругозор. В основном программа носит 

диагностический характер, проверяя имеющиеся у детей знания по 

разнообразным темам. 

Таким образом, использование младшим школьником компьютера в 

современных реалиях необходимо, так как компьютер дает большие 

возможности в изучении учебного материала и способствует формированию у 

детей навыков постановки целей и планирования действий по достижению этих 

целей, способствует формированию алгоритмического и логического мышления 

и развивает пространственное видение и воображение, однако необходимо 

помнить об ограничении времени работы за компьютеров в младшем школьном 

возрасте и о познавательной цели в применении компьютера в образовательно 

процессе школы. 
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подготовки специалистов с целью представленности формирования знаний о 

семье в стандарте. 

Ключевые слова: образ семьи, ФГОС, формирование образа семьи. 

 

Актуальность исследования и формирования образа семьи у студентов в 

процессе обучения в вузе определяется несколькими аспектами. Во-первых, 

семья является фундаментом развития общества. От того, насколько здоровыми 

будут семейные взаимоотношения, зависит насколько здоровым и успешным 

будет общество. Во-вторых, одной из задач государственной социальной 

политики является развитие семейственности. И, в-третьих, в юношеском 

возрасте выделяется потребность к развитию мировоззренческих категорий и 

установок. Поэтому наиболее продуктивным будет развитие семейственности и 

образа семьи в рамках образовательной деятельности студентов. Поскольку 

официально ФГОС ВО был введен в 2009 году, целесообразно будет провести 

анализ того, в какой степени вопросы формирования семейственности включены 

в стандарт. 

Мы можем констатировать, что часто традиционные направления учебно-

воспитательного процесса зачастую не включают в себя формирование образа 

семьи и изучение семейной психологии. Знания в области семьи и семейной 

психологии в структурированном виде преподаются и являются доступными 

только для студентов психолого-педагогических специальностей, поскольку 

подразумевают взаимодействие с различными категориями граждан. Например, 

мы провели анализ ФГОС за 2013 – 2014 уч. год в период реализации 

формирующего эксперимента. ФГОС по направлению подготовки психолого-

педагогическое образование (бакалавриат) за 2013 учебный год показывает, что 

выпускник в ходе своей профессиональной деятельности должен решать задачи, 

связанные с взаимодействием с семьей: «…работа с педагогами с целью 

организации эффективного учебного взаимодействия детей и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье; работа с педагогами и родителями с 

целью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье; создание благоприятной и 

психологически комфортной социальной среды с привлечением родителей и 

членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ; работа по обеспечению совместно с 

другими специалистами (психологом, логопедом, педиатром) и семьей 

готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении» [5]. В то 

же время на формирование навыков эффективного взаимодействия с семьей 

направлена одна компетенция и исключительно на работу с дошкольниками: 

«…способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами 

образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников (ПКД-6)» [5] и обязательная дисциплина Б1.В.ОД.16 Основы 

психологии семьи и семейного консультирования с общим количеством 72 часа 

[9]. А изучение ФГОС по направлению подготовки психолого-педагогическое 

образование (бакалавриат) за 2014 учебный год показывает, что произошло 

уточнение компетенций, связанных с профессиональной выпускников 

деятельности по вопросам взаимодействия с семьей: «…работа с 
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педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью 

организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье; создание благоприятной и 

психологически комфортной социальной среды с привлечением родителей 

(законных представителей) и членов семьи всех детей» [7]. Компетенция 

направленная, на формирование навыков взаимодействия с семьей и количество 

выделенных часов в учебном процессе не претерпели значительных изменений 

[10]. Изучая ФГОС СПО по направлению подготовки 44.02.02 – Преподавание в 

начальных классах, мы выяснили, что в рамках дисциплин «Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя» и «Теоретические 

и методические основы деятельности классного руководителя» отмечается 

необходимость работы с семьей: «применять разнообразные формы работы с 

семьей (собрания, беседы, совместные культурные мероприятия); определения 

целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; организовывать и 

проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом 

специфики семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; знать особенности современной семьи, содержание и формы работы с 

семьей» [6]. Анализ ФГОС по направлению подготовки бакалавриата 010400 – 

Прикладная математика и информатика (образовательные организации 

гражданских специальностей), по направлению подготовки специалитета 

11.05.01 – Радиоэлектронные системы и комплексы (образовательные 

организации силовых министерств и ведомств), по направлениям подготовки 

40.02.01 – Право и организация социального обеспечения, 54.02.01 – Дизайн, 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (среднеспециальные 

образовательные организации) показал, что задачи, компетенции и дисциплины 

в указанных ФГОС отсутствуют.  

В связи с этим возникает проблема неподготовленности к работе с семьей 

студентов иных специальностей. Имеют доступ к знаниям семейной психологии 

только юноши и девушки психолого-педагогических специальностей. Так, по 

мнению Н.Н. Уваровой, воспитание молодежи не сводится к механическому 

формированию социально-одобряемых качеств, а представляет собой комплекс 

мероприятий по взаимодействию субъектов педагогического процесса и 

ближайшего окружения [8]. Далее, в 2006 году тренинговая программа, 

реализованная Н.Н. Уваровой в Ставропольском университете показала 

актуальность потребности построения отношений в юношеском возрасте. 

Наиболее продуктивно работа по выстраиванию гендерных отношений во 

внеучебной клубной работе [8]. В исследовании С.Ю. Комовой, проводившемся 

в период с 2003 года по 2008 год реализовывалась развивающая программа, 

направленная на формирование психологической готовности студентов-

социальных педагогов к работе с семьей. В результате реализации программы 
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представления студентов о семье стали более четкими [3]. Далее, исследование 

Е.В. Горбуновой, направленное на формирование ценности семьи у 

студенческой молодежи, реализованное в 2011 году показало, что 

эффективность формирования ценности семьи будет достигаться за счет 

совершенствования технологичности образовательного процесса в вузе [1]. 

Затем, эксперимент, реализованный Т.У. Гочияевой по формированию 

семейных ценностей старшеклассников в общеобразовательной школе 

Карачаево-Черкесии в 2017 году показал, что семья как социальный институт 

претерпевает изменения даже в традиционных обществах. И наиболее успешным 

формирование семейственности будет при системном взаимодействии школы, 

семьи и общественности [2]. 

Наше исследование, направленное на формирование образа семьи у 

студентов в процессе обучения в вузе показало, что на этапе констатирующего 

эксперимента (400 респондентов среднеспециальных и высших образовательных 

организаций) при анализе мотивационного критерия при помощи методики 

«мини-сочинение «Моя будущая семья» (шкала желание создавать образ семьи) 

была выявлена потребность в формировании образа семьи (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Дифференцированные группы юношей и девушек по степени 

выраженности желания создавать образ семьи, % жирные слова 

 

Невыраженное желание создавать семью чаще всего обнаруживалось у 

34,4% девушек в группе респондентов высших образовательных организаций 

гражданских специальностей, а реже всего невыраженное желание раскрывается 

у 49% юношей в группе респондентов высших образовательных организаций 
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силовых министерств и ведомств. Выраженное желание создавать семью чаще 

всего выявлено у 49,5% девушек в группе респондентов среднеспециальных 

образовательных организаций и у 51% юношей в группе респондентов высших 

образовательных организаций силовых министерств и ведомств, а реже всего 

выраженное желание раскрывается у 2,8% юношей в группе респондентов 

среднеспециальных образовательных организаций и у 7,4% юношей в группе 

респондентов высших образовательных организаций гражданских 

специальностей [4]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что работа по формированию 

образа семьи у студентов вуза является актуальной. В то же время знания о 

семье, ее особенностях, хронологическом развитии доступны только для 

студентов психолого-педагогических специальностей, поскольку входят в задачи 

образования ФГОС. 
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Аннотация: в статье анализируется проблематика воспитания и развития 

самостоятельности учащихся в историко-философском и педагогическом 

аспекте. Выявлены основные направления формирования и развитие 

самостоятельности учащихся в трудах современных исследователей. 
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Развитие современного общего и  профессионального образования имеет 

тенденцию к повышению внимания личностного потенциала учащегося, 

который способствует формированию его профессиональных качеств.  

Общество нуждается в специалистах с высоким уровнем теоретической 

подготовки и практических умений и навыков,  которые могут проявить 

творческую активность, инициативность и самостоятельность в решении 

определенных профессиональных задач. В этой связи особое внимание 

уделяется воспитанию самостоятельности учащегося как личностного качества и 

как элемента учебного процесса (самостоятельной деятельности). 

Самостоятельность как свойство личности предполагает независимость, 

способность учащегося самому принимать и проводить в жизнь важные 

решения, ответственность, готовность отвечать за последствия своих поступков, 
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убеждение в том, что такое поведение реально, социально возможно и морально 

правильно.  

С точки зрения педагогики, самостоятельность рассматривается «как одно из 

ведущих качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой 

определённые цели, добиваться их достижения собственными силами. 

Самостоятельность означает ответственное отношение человека к своим 

поступкам, способность действовать сознательно в любых условиях, принимать 

нетрадиционные решения [14, с. 98]».   

В философии существует аналогичное  по смыслу к самостоятельности 

определение «самость». По мнению К. Г. Юнга, «в этом образе представлена 

цель полного человека – реализация своей целостности и индивидуальности, по 

своей воле или против нее [20, с. 221]».   

Таким образом, самостоятельность в основном характеризуется как 

независимость от различных обстоятельств  и способность человека самому 

формировать свое мировоззрение и поступки. 

Проблема формирования самостоятельности и организации самостоятельной 

деятельности учащихся актуальна  не только в современной системе  

образования. Истоки исследования данной проблематики можно обнаружить и в 

трудах выдающихся педагогов - мыслителей и философов прошлого.  

Так, уже в эпоху Возрождения можно выделить новые для того времени 

педагогические тенденции, направленные на всестороннее и свободное развитие 

личности учащегося, стимулирующие его самостоятельность: 

 выдвижение на первый план нравственного воспитания с целью 

формирования у учащихся таких качеств, как жизненная активность, 

способность к выполнению гражданского долга, почитание старших, 

благочестие; · 

 новое понимание процесса обучения как добровольного, сознательного и 

радостного, развивающего активность и самостоятельность учащихся [6].   

Выдающийся педагог - новатор эпохи Возрождения Витторино да Фельтре, 

создатель школы  под названием "Дом радости", требовал сознательного 

усвоения знаний и самостоятельного творчества учеников [13].   

Я. Коменский, чешский мыслитель-гуманист, педагог и философ,  в своих 

педагогических взглядах придерживался девиза – «Никакого насилия над 

человеком!». По его мнению,  «академические учебные работы будут 

продвигаться вперед легко и успешно, если каждый посвятит себя тому виду 

занятий, к которому, как это можно заключить по верным признакам, его 

предназначила природа…[12, с. 499]».  

Большое значение развитию самостоятельности и индивидуальности 

учащихся уделял  Ж.-Ж. Руссо. В его трудах особое внимание уделяется 

содержанию и методике обучения, которое должно способствовать развитию 

самостоятельности и активности ученика. При этом ученика в процессе 

обучения всегда надо ставить в положение исследователя, который сам как бы 

открывает научные истины. «Пусть он, — писал Руссо, — достигает знания не 

через вас, а через самого себя, пусть он не заучивает науку, а выдумывает ее сам 

[3, с. 56]».  
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Идеи Руссо о формировании самостоятельности учащихся получили 

дальнейшее развитие и практическое воплощение в трудах швейцарского 

педагога Г.  Песталоцци, который утверждал, что цель обучения — в развитии 

человечности, в гармоническом развитии всех сил и способностей человека. Он 

считал, что воспитание должно быть «природосообразным»: оно призвано 

развивать присущие человеческой природе духовные и физические силы в 

соответствии со свойственным учащемуся стремлением к всесторонней, в том 

числе, самостоятельной, деятельности [10].   

Продолжая идеи  Г. Песталоцци, А.  Дистерверг  считал основными 

принципами воспитания «природосообразность, культуросообразность и 

самодеятельность». Под «природосообразностью» он понимал раскрытие 

врожденных задатков учащегося  в соответствии с заложенным в нем 

стремлением к развитию. «Самодеятельность» А.  Дистерверг считал решающим 

фактором, определяющим личность человека, все его поведение [11].   

Не меньшее внимание развитию самостоятельности учащегося уделяется и в 

трудах выдающихся российских и советских педагогов - мыслителей. В 

частности, К. Ушинский считал важным поставить перед учителем задачу 

научить учеников самостоятельно учиться. По его мнению, «...следует передать 

ученику не только те или иные познания, но и развить в нем желание и 

способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания [18, с. 

198]». 

В 70 - е – 80 - е гг. XX века появились новаторские педагогические 

разработки, касающиеся гармоничного и всестороннего развития личности 

учащегося, воспитания его как самостоятельной индивидуальности. К таким 

исследованиям относятся труды  В. Ф. Шаталова, Е. И. Ильина,  Ш. 

Амонашвили и др.  

В частности, индивидуальный подход  В. Ф. Шаталова рассчитан на всех 

учеников одновременно: он возбуждает атмосферу коллективной, увлеченной и 

творческой работы. В. Ф. Шаталов борется за избавление детей от унижающего 

их достоинство страха перед «двойкой», вселяет в них оптимизм, дает 

возможность ощутить свой успех в учебе, что,  безусловно, способствует 

развитию его самостоятельности и индивидуальности [19].   

В своих исследованиях педагоги-новаторы стремились преодолеть 

замкнутость школьного классного мира, отрыв обучения от жизни. Е. Н. Ильин, 

например, убежден, что уроки литературы должны стать уроками 

человековедения, развивать индувидуальность ученика, стать средством 

глубокого творческого восприятия литературы и как учебного предмета, и как 

учебника жизни [4]. 

Ш. Амонашвили, выдающийся педагог - мыслитель и гуманист предлагает 

следующие методологические подходы, применение которых стимулирует 

самостоятельность учащихся: 

 все методы обучения должны быть направлены на  стимулирование 

активность и самодеятельность учащихся; 
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 обучение с включением типичных ошибок, что приучает учащихся 

постоянно думать самостоятельно, слушать, проверять, критически 

воспринимать всю поступающую информацию; 

 формирование у учащихся способностей к оценке и самооценке при  

обучении без использования оценок [1]. 

Проблематика развития самостоятельности учащегося исследуется на всех 

этапах образования. В современных тенденциях образования в высшей школе  

большая роль отводится воспитанию специалиста, способного впоследствии 

самостоятельно применять на практике знания, которые осваиваются им в 

процессе обучения в ВУЗе.  Поэтому многие педагоги придают огромное 

значение формированию самостоятельных навыков, необходимых для 

интенсивного развития личности и профессиональных качеств учащихся.  

Самостоятельной деятельности учащихся на всех этапах образования 

посвящены труды ряда видных отечественных учёных (В.В.Краевского, 

М.Н.Скаткина, М.И.Махмутова,  Б. П. Есипова и др.) [7, 15, 8, 4].  В их трудах 

рассматриваются  различные пути формирования и развития  самостоятельности 

учащихся: 

 организация самостоятельной работы;  

 умение обобщать учебные материалы; 

 осуществление самоконтроля и др. 

Таким образом, воспитание и развитие самостоятельности учащегося на всех 

этапах современного образования остается одной из главных педагогических 

задач. Учитывая опыт выдающихся педагогов - мыслителей прошлого, в 

современном образовательном пространстве на всех этапах образования 

создаются новаторские педагогические и методические труды, направленные на 

стимулирование самостоятельности учащегося как одного из главных 

характеристик будущего выпускника - профессионала.  
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Аннотация: в статье рассматриваются различные методы коррекции и 

стимулирования поведения и деятельности обучающихся и варианты контроля 

за усвоением изучаемого материала, обеспечивающие учет и реализацию особых 

образовательных потребностей обучающихся и воспитанников с ОВЗ для 

успешного решения задач коррекции развития, обучения и воспитания. 

Ключевые слова: аутизм, кинезиология, нейрогимнастика, 

психотерапевтические мандалы.  

 

В концепции модернизации российского образования заявлен принцип 

равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 
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Никто не будет спорить, что в современном мире сущность и основное 

назначение дополнительного образования заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

детей, в том числе и с ОВЗ, организации их свободного времени. При этом 

дополнительное образование является равноправным компонентом единого 

образовательного пространства в учреждении для детей с умственной 

отсталостью и тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Оно 

(доп. образование) ориентировано на создание условий для оказания 

дополнительных образовательных услуг, творческой самореализации 

воспитанников в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности, социального 

становления обучающихся в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе и активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Игра является одним из самых доступных видов деятельности у детей с 

различными патологиями развития. Разнообразие игровых форм затрагивает 

эмоциональную сферу ребенка и является эффективным средством укрепления 

психического здоровья. 

Посредством игры можно научить ребенка творить, проявлять свою 

индивидуальность, способствовать самовыражению, расширить возможности 

интеллектуальной деятельности, а применимо к детям с ОВЗ, сформировать 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Именно эта особенность Игры, как социального явления, была принята за 

отправную точку при построении работы «Игрового клуба «Креатив». 

Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится 

только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не 

используются объективно существующие возможности для достижения более 

высоких результатов образования, если она не способствует развитию личности 

самого педагога. Без творчества нет педагога-мастера. 

Большинство школьников с ОВЗ, имеют проблемы в развитии восприятия, 

внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень моторного 

развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. Чтобы 

заинтересовать воспитанников, нужны нестандартные подходы. 

Для контроля психоэмоционального состояния обучающихся на занятиях 

используется рисование психотерапевтических мандал. 

Мандала (в переводе с санскрита означает «священный круг») – это 

эффективный, безопасный и одновременно глубокий метод диагностики и 

интеграции личности в психотерапевтической и психокоррекционной работе. 

Мандалы не имеют ограничений по возрасту. Мандала несет в себе 

диагностическую и терапевтическую функции. В диагностике мандала 

обеспечивает доступ к глубинному бессознательному, что помогает определить 

ситуацию на настоящий момент времени, определить на каком отрезке своего 

жизненного пути сейчас находится человек, выяснить его истинные 

потребности. 
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Гиперактивные и нервозные дети не являются феноменом в наше время, это 

не чудо, что наш мир стал шумным и хаотичным. Научить детей 

сосредотачиваться, (по мнению Александра Цайри, психолог, арт-терапевт, 

Германия) успокаиваться, может помочь раскрашивание мандал. Каждая 

мандала отражает определенную стадию психического развития человека. 

Джоана Келлог дала название каждой стадии, изображаемой мандалой. Условно 

выделяют 12 стадий.  

Каждому ребенку предлагается набор из 12 рисунков, выбор происходит 

самостоятельно, без давления со стороны педагога. Для раскрашивания дается 

набор карандашей (в идеале пастельные мелки, так как они минимизируют 

утомляемость кисти), цвета подобраны с учётом цветовой диагностики Люшера . 

Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое 

состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные 

способности, определить причины психологического стресса, который может 

привести к появлению физиологических симптомов. Тест Люшера – это 

цветовая диагностика состояний человека 

Тест Люшера основан на том опытном факте, что выбор цвета отражает 

нередко направленность на определенную деятельность, настроение, 

функциональное состояние и наиболее устойчивые черты личности. 

Предпочтение того или иного цвета неосознанное. Иногда ребенок просит 

карандаш цвет которого не представлен в наборе, пожелание выполняется. 

Психологическая интерпретация изготовленной мандалы и рекомендации по 

работе с ребенком её изготовившем даётся только психологом.  

В современном мире невозможно изучить весь поток информации, который 

нам предлагают СМИ и интернет ресурсы. 

Работая с ребенком с ОВЗ иногда чисто интуитивно применяешь методы, 

которые в последствии оказываются научно-обоснованными технологиями. 

Работа с детьми с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности всегда 

индивидуальна. Положительное стимулирование каждого правильно 

выполненного заданного действия применяется в МЕТОДЕ ПРИКЛАДНОГО 

АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ (Applied behavior analysis). 

АВА-терапия - это интенсивная обучающая программа, которая 

основывается на поведенческих технологиях и методах обучения. АВА как 

научная дисциплина изучает влияние факторов в окружающей среде на 

поведение и манипулирует этими факторами, чтобы изменить поведение 

человека. 

Метод АВА впервые был использован доктором Иваром Ловаасом (Іvar 

Lovaas) и его коллегами из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в 

1963 году для работы с детьми с аутизмом. В основу была взята идея, что любое 

поведение влечет за собой некоторые последствия, и если ребенку последствия 

нравятся, он будет это поведение повторять, а если не нравятся, то не будет. При 

этом подходе все сложные навыки, в случае «Игрового клуба» творческая игра, 

разбиваются на мелкие блоки - действия. Каждое действие разучивается с 

ребенком отдельно, затем действия соединяются в цепь, образуя сложное 

действие. Взрослый не пытается давать инициативу ребенку, а достаточно 

http://autism-aba.blogspot.com/2011/08/chto-takoe-aba-terapija.html
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жестко управляет его деятельностью. Правильные действия закрепляются до 

автоматизма, неправильные - строго пресекаются. Для достижения желаемого 

поведения используют подсказки и стимулы, как положительные, так и 

отрицательные. Закрепленным навык считается только тогда, когда ребенок 

сможет выполнять это действие без ошибок в 80 процентах ситуаций вне 

зависимости от того, в какой атмосфере и кем было дано задание. 

В рамках обучающей программы по методике АВА ребенок всегда ведомый, 

его свобода и инициативность ограничены выбором обучающего взрослого. 

Ребенок может осваивать одновременно два - три не связанных между собой 

навыка, педагогом выстраивается четкая система усложнения и поэтапного 

освоения все новых и новых навыков. 

Конечная цель АВА - дать ребенку средства осваивать окружающий мир 

самостоятельно. 

При всей строгости обучающей программы методика АВА подходит для 

тяжелых форм аутизма, синдрома Дауна и тяжелых форм интеллектуальной 

недостаточности. 

Деятельность каждого педагога, работающего с детьми имеющими 

ограничения по здоровью, подчинена главной цели: осуществить наиболее 

полную реабилитацию личности воспитанника и помочь успешной адаптации 

его в школе и в социуме. 

В настоящее время растёт число детей с минимальными мозговыми 

дисфункциями (30% от общего числа), которые проявляются нарушением речи, 

мышления, изменением качеств психики. Доказано, что определенную роль в их 

возникновении играют нарушения функциональной асимметрии коры больших 

полушарий головного мозга и межполушарного взаимодействия. Клинические и 

нейрофизиологические исследования подтверждают, что у обучающихся с 

умственной отсталостью снижается активность левого полушария. В этих 

условиях включаются компенсаторные возможности организма и правое 

полушарие берёт на себя главную роль. Происходит перекос и без того 

нарушенных функций деятельности мозга, возникает так называемая 

координационная неспособность к обучению.  

Научные исследования, проводимые в психологии и нейрофизиологии, 

выявили, что определенные физические движения оказывают влияние на 

развитие интеллекта человека; эти упражнения позволяют создать новые 

нейронные связи и улучшить межполушарное взаимодействие. 

На основании полученных выводов возникла новая система – 

Образовательная Кинезиология, направленная на изучение связей ум-тело и 

оптимизацию деятельности мозга через физические движения. Давайте 

разберёмся, что такое кинезиология ? 

Дети познают окружающий мир через личные ощущения и движения. 

Впрочем, и взрослые новые знания получают через органы восприятия. 

Мыслеформы, тело и чувства тесно связаны между собой. Поэтому и процесс 

обучения подвластен эмоциям и движется по спирали. 

В условиях дисбаланса (стресса) приток крови к коре головного мозга либо 

блокируется, либо ухудшается, что приводит к плохой взаимосвязи между собой 
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двух полушарий и к непроизвольному отключению некоторых органов чувств. В 

результате ребенку тяжело думать и действовать одновременно. 

Для восстановления равновесия «мозг – тело» нужно разблокировать доступ 

к двум полушариям, высвободить застоявшуюся энергию, чтобы привести к 

восстановлению каналов взаимосвязи. Кинезиология – это учение о развитии 

умственных способностей и улучшению всего здоровья через физические 

упражнения.  

На теоретической базе образовательной кинезиологии более сорока лет 

назад американским педагогом, психологом Полом Деннисоном была 

разработана нейрогимнастика. Он очень много практиковал с детками, которым 

в обычных школах ставили диагноз «слабоумие». И практиковал успешно, 

доказав что любого ребенка можно «включить». Да, кто-то включится на 

полную мощь, а кто-то только учится осваивать физические движения и 

задействовать два полушария мозга. Но! Никто не остается на месте. При всей 

своей простоте методика дает удивительные результаты. Эти упражнения 

помогают снизить стрессовый прессинг и улучшить процесс обучения. 

В начале 90-х годов прошлого века совместно с доктором Гейл Деннисон 

была создана программа «Гимнастика Мозга», посвященная естественному 

развитию человека и методике активации созданных природой механизмов 

работы мозга посредством физических движений тела. 

Пол и Гейл Деннисоны увидели огромный потенциал, заложенный в 

физические движения и который можно использовать для развития человека. 

Ими были выявлены два типа движений: 

 первый тип - это движение, пересекающее среднюю линию тела. Эти 

движения наиболее полно объединяют мысль и движение, активизируют 

естественные механизмы нашего тела и в десятки раз ускоряют передачу 

информации, способствуя оптимизации работы нервной системы, открывая 

возможность непроизвольности, непосредственности психофизических функций 

и обеспечивая легкость обучения. 

 второй тип – это одностороннее движение тела. Эти движения наоборот 

способствуют разъединению мысли и движения. Они требуют напряженной 

работы ума, приложение значительных усилий и затрат энергии тела и мозга. 

Этот тип движений приводит к статическому поведению, требующему 

сосредоточения и концентрации сознания, а так же к стрессу. 

Нам необходимы оба вида движения, поскольку они обеспечивают 

механизмы, стоящие в основе познавательной деятельности мозга. Механизм 

направленный на разъединение мысли и движения, используется на начальном 

этапе создания любого навыка. Затем, когда наступает этап автоматизации, он 

уступает место механизму объединения мысли и движения. Исследования, 

приведенные авторами, позволили им создать программу «Гимнастика Мозга», в 

которой они представили ряд упражнений, направленных на активацию 

механизма объединения движения и мысли. 

Каждое из упражнений для мозга, способствует возбуждению 

определенного его участка и механизма объединения мысли и движения. В 

результате этого, новое учение становится более естественным и лучше 
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запоминаемым. Помимо этого упражнения для мозга способствуют развитию 

координации движений и психофизических функций. 

Упражнения для мозга собраны в четыре группы 

Первая группа объединяет движения, которые пересекают среднюю линию 

тела. Они оказывают стимулирующее действие на крупную и мелкую моторику. 

Механизм, объединяющий движение и мысль, заложенный в основу этих 

движений, способствует повышению эффективности связей между правым и 

левым полушариями мозга, качества восприятия материала. 

 Вторая группа движений – это упражнения, направленные на 

растягивание мышц тела. Эти упражнения способствуют снятию напряжения с 

мышц и сухожилий. В результате применения этих упражнений мышцы 

принимают нормальное состояние и посылают в мозг сигнал о том, что они 

находятся в спокойном расслабленном состоянии и человек готов к 

познавательной работе.  

 Третья группа – это группа упражнений, направленных на энергетизацию 

тела, то есть обеспечивающих нужную интенсивность и скорость протекания 

процессов между нервными клетками головного мозга. 

 Четвертая группа представляет собой позовые упражнения, которые 

оказывают ритмическое и стабилизирующее действие на нервные процессы, 

способствуя эффективному обучению. 

Упражнения для мозга универсальны для детей и взрослых. Они просты и не 

требуют какой-либо специальной физической подготовки. При регулярном 

выполнении они снимают усталость, повышают концентрацию, умственную и 

физическую активность. 

Метод кинезиологической коррекции улучшает у ребенка память, внимание, 

речь, процессы письма и чтения, пространственные представления, мелкую и 

крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность к 

произвольному контролю. Как показывает опыт, образовательную кинезиологию 

необходимо использовать для коррекции детей, имеющих отклонения в 

развитии. 

Занятия должны проводиться систематически в спокойной, 

доброжелательной обстановке. Важно точное выполнение каждого упражнения, 

поэтому необходимо индивидуально обучить каждого ребёнка. Выполнение 

кинезиологических упражнений возможно как дома с родителями, так и на 

предметных уроках или на специальных занятиях по кинезиологии. Занятия 

начинаются с изучения упражнений, которые постепенно усложняются, и 

увеличивается объем выполняемых заданий.  

Нас раньше учили нужно вначале подумать, а потом сделать. Так вот, можно 

иначе, если речь идет о методах в кинезиологии. Начните вначале работать 

руками, ногами и телом, как умные мысли сами начнут посещать голову. 

Многочисленные исследования в этой области доказали стопроцентную правоту 

этих слов. Как следствие – кинезиология прочно внедряется в педагогическую 

практику. 

«Мы слишком долго занимались построением педагогических и 

методических систем, не считаясь с детьми, с их устремлениями, чувствами, 
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тенденциями. Не считаясь с их личностью, самолюбием, стремлением к радости 

и успеху» — считает Ш. Амоношвили. Такая педагогика давления, 

встречающаяся, к сожалению, не только в некоторых семьях, но и в школе или 

детском саду должна быть окончательно преодолена. 
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Стимулирование образовательной деятельности студентов является 

составной частью непрерывного образования педагогических работников 

высших учебных заведений Республики Таджикистан. 

Суть стимулирование образовательной деятельности студентов заключается 

в овладении техникой и культурой умственного труда, в умении справляться с 

проблемами, самостоятельно работать не только над личностным 

самосовершенствованием, но и над профессиональным. 

От педагогической квалификации, профессиональной компетенции, 

творческого подхода педагогов к обучению и воспитанию студентов зависит 

качество профессиональной подготовки будущих выпускников, а, следственно, и 

уровень производительных сил общества, его материальное и духовное 

благополучие. Постоянное повышение квалификации преподавателей - 

обязательная часть государственной кадровой политики.  

Основным средством стимулирования образовательной деятельности 

студентов для развития познавательно-поисковых умений и навыков младших 

школьников является постоянная самостоятельная работа над литературой. 

Изучение литературы – залог духовного развития личности. Благодаря чтению 

книг происходит заочное общение с мудрейшими людьми мира. Сегодня, когда 

прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше значимых 

книг, которые необходимы для изучения, возникает вопрос о технике чтения. 

Она должна способствовать быстрому ознакомлению с новой значимой 

литературой, но также и глубокому изучению материалов.  В связи с этим важно 

владеть двумя техниками чтения: углубленным и скоростным. Очень важно 

овладевая новой информацией, ориентироваться в поступающем материале. Это 
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возможно, если владеть источниками информации, знать их достоинства и 

недостатки, уметь быстро ориентироваться в материале и находить необходимое 

для применения в практической и теоретической деятельности.  

После чего человек может, опираясь на прочитанное, как образец, проводить 

самостоятельные упражнения и тренировки, которые позволят выработать и 

закрепить те качества, что важны для практической деятельности. 

Важное место в ходе стимулирования образовательной работы обучающихся 

вузов для формирования познавательно-поисковых умений и навыков 

школьников младших классов занимает реализация самостоятельных 

практических заданий. Они способствуют корректировки его профессиональных 

умений, проверки их в практической работе, опираясь на те знания, которые он 

усвоил, а также новой информации, которую он получает в процессе 

самообучения. 

Практика показывает, что важное место в современной образовательной 

системе занимают материалы для самообучения и саморазвития, доставляемые 

по компьютерным сетям. Так, в интерактивных базах данных 

систематизируются материалы, которые могут быть доступны через 

опосредованные компьютером коммуникации. Большинство таких баз доступны 

через сеть Интернет. 

Предоставление доступа к таким внешним базам данных с целью 

самообразования является наиболее простым и часто применяемым, но не 

единственным способом их использования в учебном процессе. На основе этих 

внешних баз данных могут разрабатываться локальные базы данных, 

ориентированные на их использование, как студентами, так и преподавателями. 

В вузе вчерашние выпускники школ попадают в новые условия, которые 

предъявляют к ним высокие требования: уметь рационально распределять и 

планировать свое время, организовывать свое рабочее место, работать с книгой и 

специальной литературой и т.п. 

Основные положения, касающиеся данного педагогического явления:  

1. Самостоятельная работа  большинством исследователей трактуется как 

один из видов познавательной деятельности обучающихся на уроке и дома, 

выполнение которой осуществляется по заданию учителя, но без его прямого 

участия.  

2. Самостоятельная работа развивает такие важные черты личности, как: 

самостоятельность, познавательная активность, творческое отношение к труду и 

др.; 

3. В ходе выполнения самостоятельной работы цель каждого задания должна 

осознаваться обучающимся, т.е. он должен опираться на свои знания, 

предметные умения, навыки, собственный опыт при изучении данного предмета.  

4. Самостоятельная работа требует от обучающихся наличия определенных 

общих умений и навыков, способствующих ее рациональной организации: 

планировать эту работу, ставить задачи, находить способы наиболее быстрого 

экономного решения поставленных задач, вести оперативный контроль за ходом 

выполнения задания, уметь быстро вносить коррективы, подводить итоги, 
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сравнивать эти полученные результаты с намеченными в начале, обнаруживать 

причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшем.  

Итак, самостоятельная работа студентов может быть аудиторной, так и 

внеаудиторной. Однако, говоря о самостоятельной работе студентов, обычно 

подразумевают внеаудиторную работу. Нужно отметить, что для того, чтобы 

активно владеть знаниями в ходе внеаудиторной работы необходимо, по крайней 

мере, понимать учебный материал и оптимально творчески его воспринимать. 

Действительно же, особенно на младших курсах, у студентов сильна тенденция к 

запоминанию изучаемого материала с элементами понимания. А знания 

студентов, которые не закреплены связями, имеют не  долгосрочную память, что 

особенно опасно это для предметов, обеспечивающих фундаментальную 

подготовку. Хотя образовательные стандарты на внеаудиторную занятость 

обучающихся и отводят половину учебного времени, этот норматив часто ими 

не соблюдается.  

Активная самостоятельная работа студентов возможна лишь при наличии 

серьезного и устойчивого мотивирования. Самым сильным мотивирующим 

фактором является подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности. Рассмотрим внутренние факторы, которые способствуют 

стимулирование образовательной деятельности студентов для развития 

познавательно-поисковых умений и навыков младших школьников:  

1. Продуктивность осуществляемой работы. Если обучающийся знает, 

что плоды его работы будут использованы на лекциях, в методическом 

пособии, во время лабораторных работ, при подготовке публикации или 

каким-то другим образом, то взгляд на выполнение задания существенно 

меняется в лучшую сторону и качество проделанной работы возрастает. 

При этом важно психологически настроить студента, показать ему  

необходимость выполняемой работы.  

Другой вариант применения фактора полезности – активное 

применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, 

например, если студент получил задание на дипломную 

(квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может 

выполнять самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического, естественно - научного и 

общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем будут 

использованы как разделы в его квалификационной работе.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть опыт 

участия в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или 

методической работе, которая проводится на той или иной кафедре.  

3. Важным стимулирующим фактором является интенсивная 

педагогика, предполагающая введение в учебный процесс активных 

методов, например игрового тренинга,  основанного на инновационных и 

организационно - деятельностных играх. Такие игры предполагают 

переход от односторонних частных знаний об объекте к многосторонним, 

создание его модели с выделением ведущих противоречий, а не просто 
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приобретение навыка принятия решения. Первый шаг в таком подходе это 

деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с применением 

компьютера. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 

(накопление оценок, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 

процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут вызывать 

стремление к состязательности, являясь сильным мотивационным 

фактором самосовершенствования.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и введение санкций за 

плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, ставить 

повышенную оценку, а в противном случае ее снижать. 

7. Индивидуализация упражнений, выполняемых как в аудитории, так 

и вне ее, постоянное их обновление.  

8. Пример преподавателя как профессиональной творческой личности. 

Преподаватель должен помогать студенту раскрывать свой творческий 

потенциал, определять перспективы своего внутреннего роста.  

9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности путем 

использования такой формы организации учебного процесса, как цикловое 

обучение («метод погружения»), позволяющее интенсифицировать 

изучение материала. Применение данного метода заключается в 

сокращении интервала между занятиями по той или иной дисциплине, 

усиление постоянного внимания к содержанию курса и проведение 

многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем 

курса и направленного на решение сквозных задач.  
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УДК 373 

5.8 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 

О.Г. Трунова  

Воронежский государственный университет 

 

Аннотация: в статье рассматривается несколько определений и подходов 

к пониманию понятий "познавательная активность" и "творческая 

деятельность", развитие и разность представлений понимания данных 

понятий. Автор отмечает, что взаимосвязь между "познавательной 

активностью" и "творческой деятельностью" рассматривалась в работах 

многих ученых, в том числе и как самостоятельное педагогическое направление 

(ТРИЗ). В статье представлено обоснование того, что творческая дельность 

является эффективным средством развития познавательной деятельности 

дошкольника на примере опытно - экспериментальной работы. Автор 

подчеркивает значимость творческой деятельности для развития 

познавательной активности ребенка на примерах методик раннего развития.  

Ключевые слова: познавательная активность, творческая деятельность, 

раннее развитие, дошкольник 

 

На протяжении всей жизни познавательная активность человека во многом 

определяет возможности для успешной жизни в обществе и поэтому их 

формирование и развитие одна из важнейших задач педагогического процесса. 

Тем большую актуальность развитие познавательной активности приобретает в 

настоящее время, когда возможность изучать и следить за трендами в любой 

деятельности является жизненной необходимостью. 

Нужно отметить, что изучением проблемы познавательной активности 

занимались еще до нашей эры, здесь можно выделить философские подходы к 

определению познавательной активности в восточной философии, в том числе 

древнеиндийской, где каждому человеку необходимо было заниматься 

самопознанием и саморазвитием путем специальных упражнений, укрепляющих 

волю и дух человека; древнегреческую философию, где  впервые дается 

ориентир обучения (в том числе детей), творчески активного освоения 

математического знания и знаний об окружающем мире (Гомер, V в. н. э.). 

Сократом познавательная активность интерпретируется как культура сомнения, 

как искренняя увлеченность творческим научным поиском, поиском истин.   
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Понимание и расширение представлений о том, что такое познавательная 

активность, развиваются и в наше время, к примеру, по мнению 

Ш. А. Амонашвили, суть познавательной активности дошкольника и младшего 

школьника нельзя свести к смыслу познавательной активности взрослого 

человека, занятого преобразованием действительности. Познавательная 

активность - это страсть к поиску, преобразованию, раскрытию, имеет ту 

психологическую особенность, что она не терпит принуждения, 

императивности; она обнаруживается в процессе педагогического общения, 

охватывающего целостную личность ребенка.  А. М. Матюшкина считает, что в 

педагогике, познавательная активность учащегося в процессе обучения 

составляет самое общее основание в разработке и реализации активных методов 

обучения и воспитания. 

Таким образом, проанализировав динамику развития понятия 

"познавательная активность" в историческом аспекте, видно, что  существует 

необходимость развивать познавательную активность, а развитие 

познавательной активности в дошкольном возрасте открывает пред человеком 

большие возможности, так как подталкивает к постоянному, систематическому 

расширению границ "знания". 

При таком подходе к пониманию "познавательной активности", творческая 

деятельность является средством, необходимым для развития нестандартных 

способов получать новую информацию, обрабатывать ее в контексте новых 

тенденций и трендов и находить актуальные решения, соответствующие 

заданным целям и задачам. 

Творческая деятельность изучалась педагогами (Ю. П. Азаров, В. И. 

Загвязинский, К. И. Золотарь, Ф .Ф. Королев, Н. Д. Никандров, Л. С. Подымова, 

И. П. Раченко, М. М. Поташник, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин и др.) и 

психологами (Н. В. Кузьмина, Л. С.Рубенштейн, А. И. Щербаков и др.). 

Проанализировав различные точки зрения можно резюмировать следующее: 

1. Творческую деятельность можно рассматривать как целостное и 

многостороннее общественное явление. 

2. Многие определения творческой деятельности построены по принципу ее 

связи с решением общих социальных задач общества. В ряде определений 

творческая деятельность рассматривается как средство повышения социальной 

активности личности.  

В статье В.А. Сластенина и С.Г. Перевалова "Педагогическая деятельность 

как творческий процесс" авторы подчеркивают, что «творчество необходимо 

расценивать как нечто новое и отличающееся неповторимостью и общественно - 

исторической уникальностью» [1, c.49]. 

В период с 1946 по 1971 Г . С. Альтшуллер исследовал свыше 40 тысяч 

патентов и авторских свидетельств, классифицировал решения по 5 

уровням изобретательности и выделил 40 стандартных приёмов, 

используемых изобретателями. В сочетании с алгоритмом решения 

изобретательских задач (АРИЗ), это стало ядром ТРИЗ - технологией, 

которую можно широко применять в работе с дошкольниками для 
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развития у них творческих способностей. В литературе выделяют ряд 

основных функций ТРИЗ: 

1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 

направленности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение 

перспективных решений (в том числе и принципиально новых). 

3. Развитие качеств творческой личности. 
Среди всех ТРИЗ-методов, можно выделить наиболее часто используемые в 

работе с дошкольниками это: 

1. Метод маленьких человечков: для простоты понимания сложных, 

составных процессов они изображаются в виде маленьких человечков, 

находящихся друг с другом в разных взаимоотношениях. Особенно часто метод 

маленьких человечков используется при решении задач, связанных с 

молекулярным уровнем. Так, человечки-молекулы газа качают друг друга, 

жидкости – держатся за руки, а твердых веществ – крепко сцеплены и руками и 

ногами. 

2. Метод фокальных объектов – исходному объекту приписываются 

свойства изначально ему не присущие, нередко фантастические. Это разрывает 

шаблонное восприятие системы и позволяет найти неожиданные решения. 

3. Системный оператор – для любой системы прорабатываются также 

подсистемы (составляющие части) и надсистемы (более крупные образования, 

например, для системы «дерево» надсистемой будет «растение»). 

4. Ресурсы – вся система рассматривается с точки зрения ресурсов или их 

производных. Это дает возможность функционально подойти к решению задачи. 

Кроме этого, свойства ресурсов могут дополнять друг друга, расширяя тем 

самым возможности исследователя-изобретателя. 

5. Противоречия – любая система обладает противоречивыми свойствами, 

относительно одной и той же функции. То есть свойство «А» какой-либо 

системы, позволяющее ей выполнять ей полезную функцию, обязательно 

предполагает отрицательное свойство «не-А», дающее возможность не 

выполнять функцию вредную. 

6. Фантазирование – через объединение частей целого (например, конь и 

человек – это кентавр), уменьшение или увеличение, ускорение или замедление, 

дробление или объединение, статика или динамика, оживление и 

универсализация предметов и так далее.  

Комбинирование этих методик позволяет выстроить единый 

воспитательный процесс, сделать его интересным, а самое главное – 

эффективным с точки зрения развития личности и познавательных способностей 

ребенка, системного видения мира и конструктивного решения жизненных 

задач. 

Для того, чтобы рассмотреть, как творческая деятельность влияет на 

развитие познавательной активности дошкольника, рассмотрим опытно - 

экспериментальную работу, проведенную автором в одном из детских садов г. 

Воронежа. В процессе осуществления творческой деятельности, развитие 

познавательной активности дошкольников осуществлялась следующим образом:  
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- дошкольникам предлагалось принять участие в постановке детской сказки 

(каждое занятие дошкольникам предлагалась разная сказка), распределялись 

роли (для того, чтобы дошкольники смогли почувствовать значимость своей 

роли, каждому выдавался атрибут, непосредственно связывающий его с данной 

ролью); 

- до постановки спектакля педагог задавал вопросы дошкольникам про 

героев сказки, их поведения и др.,  

- далее происходило само театральное действие, после которого педагог 

задавал вопросы, ответы на которые показывали, как изменилось представление 

о героях сказки, их поведении, изменилось и само отношение дошкольников к 

сказке.  

Исследование проводилось в три этапа: диагностический, опытно - 

экспериментальный и контрольный. При проведении диагностического этапа 

исследования дошкольники участвовали в постановке сказки "Репка". При 

распределении ролей фиксировалось: берет ли ребенок роль или не берет. В этот 

же момент дошкольникам задавались вопросы о том, почему был выбран именно 

этот персонаж, как дошкольник относится к поведению персонажа, в чем 

главная идея сказки и др. Внимательно отслеживалось поведение дошкольников 

во время (в процессе) и после (во время обсуждения) постановки. По наводящим 

вопросам, дети высказывали свое мнение (кто хороший/плохой, чего хотел 

каждый из героев, почему так повел себя каждый из героев, кого жалко и т.д.). В 

ходе занятия фиксировалось, кто активно высказывает свое мнение, кто 

обращает внимание только на плохих/хороших героев (высказывает свое 

мнение, не высказывает свое мнение, не умеет высказывать свое мнение). 

Исследование показало, что если дети не выбрали персонажей сами, то при 

распределения ролей все дошкольники согласились с выданными им ролями. 

При организации исследования, предполагалось, что во время распределения 

ролей проявятся уверенные в себе участники эксперимента, однако, в процессе 

работы стало ясно, что все члены группы данного детского сада обычно 

соглашаются со всем предложенным им материалом, не имея возможности 

выразить свое истинное отношение к выбору деятельности. 

Следует отметить, что дошкольники отлично справились со своими ролями, 

не смотря на то, что ранее никогда ничего подобного им делать не приходилось. 

После постановки сказки детям было предложено ответить на несколько 

вопросов. Самыми активными в этом процессе стали дошкольники, 

принимавшие участие в постановке. 46% группы (17 дошкольников) активно 

участвовали в обсуждении следующих вопросов: 

1. Удалось ли дедушке вытянуть репку? 

2. Кого он звал на помощь? 

3. Почему баба, внучка, Жучка, Мурка и мышка пришли на помощь деду? 

4. А вы помогаете друг другу? 

5. Кому вы помогаете? 

6. Вам понравилась сказка?  

7. Что вам понравилось особенно? 
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Подобным образом строились все дальнейшие занятия. Результаты данного 

исследования подтвердили, что творческая деятельность положительно влияет 

на развитие познавательной активности дошкольников. Было замечено, что 

дошкольники, принимавшие непосредственное участие в эксперименте, стали 

проявлять интерес не только к чтению, но и к окружающему миру, у 

дошкольников наблюдалось активное развитие памяти. Таким образом, можно 

сказать, что познавательная активность дошкольников увеличилась во всех 

направлениях.  

Кроме того, у всех испытуемых повысился уровень уверенности в себе, 

самостоятельность и самообладание, вместе с тем, очевидно, что именно с 

повышением самостоятельности снизился показатель готовности помогать 

другим, так как дошкольники стремились проявить себя именно самостоятельно, 

а так как группа испытуемых была стабильна - дошкольникам не требовалась 

помощь от товарищей, а значит и возможностей проявления данного качества у 

дошкольников было меньше.  

Критериями проявления познавательной активности дошкольника в данной 

опытно - экспериментальной работе являлись: 

- сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом предмете, теме 

(время подготовки к выступлению постепенно увеличивалось, так как у 

дошкольников появлялись вопросы о том, как именно им следует говорить, 

стоять или двигаться); 

- стремление дошкольника по собственной инициативе обращается к той или 

иной области знаний; стремится узнать больше, участвовать в дискуссии (уже 

после первой постановки дошкольники были заинтересованы в том, чтобы 

подобные занятия были еще, задавали вопросы про постановки на следующем 

занятии, интересовались, как выступили они сегодня и какая роль будет в 

следующий раз,  в дальнейшем характер вопросов изменился, появлялось 

желание внести коррективы в сценарий, были предложения самостоятельно 

делать декорации к новым спектаклям и т.п.); 

- положительные эмоциональные переживания при преодолении 

затруднений в деятельности (в ходе эксперимента дошкольники переживали 

трудности: страх перед выступлением, не всегда запоминали слова, путались в 

действиях, но нужно отметить, что это были временные трудности, при 

поддержке родителей, дошкольники проявляли интерес к самостоятельному 

изучению будущей сказки); 

- эмоциональные проявления (заинтересованные мимика, жесты).  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что проведенная нами 

работа дала положительный результат, то есть показала, что творческая 

деятельность является фактором, продуктивно влияющим на познавательную 

активность дошкольников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Коллективная монография, на наш взгляд, не в полной мере отражает 

исследовательскую и практическую деятельность, которую проводят авторы 

этой книги. Все главы монографии взаимосвязаны и оказывают взаимное 

влияние друг на друга и дополняются друг другом. В работе раскрыты проблемы 

профессионального образования, его инновации. Практически все исследования 

опираются на контекстное образование, разработанное А.А. Вербицким. 

Результаты и выводы этих исследований помогут педагогам на всех ступенях 

системы непрерывного образования осмыслить концептуальную основу 

контекстного обучения в процессе реализации основных направлений 

профессионального образования. 

Особенно перспективным направлением является цифровое обучение в 

рамках профессионального образования, поскольку цифровые технологии 

радикально меняют процессы обучения и усвоения знаний, трансформируют 

ландшафт всех уровней образования. Для успешной профессиональной 

деятельности в условиях информатизации развиваются электронные 

образовательные платформы, технологии дистанционного обучения, массовые 

открытые онлайн-курсы, технологии видеосвязи и виртуальной реальности, 

виртуализация образования позволяет преодолеть цифровое неравенство и дает 

доступ людям по всему миру к учебным материалам ведущих мировых 

университетов. 

Представлен новый концептуальный взгляд на лингвистику, компьютерную 

лингвистику и лингводидактику. Особенно ценным является то, что они 

призваны свести воедино существующие представления о сущности 

межкультурной коммуникации, лингвистических процессов языка в различных 

культурах. 

В коллективной монографии особый интерес представляют работы, 

посвященные феноменологическому становлению личности, развитию 

субъектов образования, которые позволяют преодолеть психологические 

ограничения и пределы профессионального развития личности, способствуют 

наиболее полной самоактуализации, саморазвитию, самореализации педагога к 

достижению вершин профессиональной деятельности. 

Актуальными являются работы, посвященные развитию дошкольного и 

среднего общего образования, в которых рассматриваются основные средства 

стимулирования образовательной деятельности для развития познавательно-

поисковых умений и навыков младших школьников, в не меньшей степени 

интерес представляет анализ новой системы комплексной оценки качества 

дошкольного образования, обусловленной внедрением ФГОС ДО, основанной на 

зарубежной методике шкалирования ECERS-R.  
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