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ПЕДАГОГИКА

УДК 370.1
ББК 31.21

П. С. Атаманчук  
В. В. Мендерецкий  

И. В. Засанова 
г. Каменец-Подольский, Украина

Инновационные схемы построения учебника

На примере созданных учебников по методике и технике учебного физического эксперимен-
та в статье обосновываются концептуальные основы построения инновационных произведений.

Ключевые слова: учебник, инновационные технологии, личностно ориентированное обуче-
ние, ступенчатое образование, эталонные измерители качества знаний, объективный контроль, 
управление, результативность, компетентность, мировоззрение. 

P. S.  Atamanchuk 
V. V. Menderetsky 

I. V. Zasanova 
Kamenets-Podolsky, Ukraine

Innovation Schemes of Textbooks Compiling

Essential principles of innovation works compiling on the basis of the published textbooks on the 
methods of study and technologies of physics experiment are discussed in the article.

Key words: textbook, innovation technologies, person-oriented technologies, teaching, gradual 
education, quality standard of knowledge, objective control, management, effectiveness, competence, 
world outlook.

Учебник всегда был важным средством транс-
ляции стандартов любой образовательной обла-
сти (содержание и образовательная среда). Одна-
ко во многих  педагогически ориентированных, 
образовательно-профессиональных программах 
(ОПП) и образовательно-квалификационных ха-
рактеристиках (ОКХ) прогнозируемые уровневые 
профессиональные компетентности и мировоззре-
ния не детерминируются объективными фактора-
ми, которые бы настраивали учебный процесс на 
формирование у студента профессионально зна-
чимых качеств. Для устранения такого противо-
речия – содержание учебно-познавательной 
деятельности, с одной стороны, и отсутствие 
конкретизированных целей этой деятельно-
сти, с другой, – следует ориентироваться на би-
нарную целевую программу. Особенность такой 
целевой программы   состоит в четком опреде-
лении качественных показателей осведомлен-
ности, которые соотносятся одновременно с со-
держанием конкретной учебной дисциплины и 
содержанием методической подготовки будущего 
педагога. Такой подход должен пронизывать все 
учебно-методические произведения по методике 
обучения [1; 2; 4]. 

Понятно, что  учебник является надежным 
средством трансляции содержания и идеологии кон-
кретного образовательного стандарта. Авторы про-
екта (рис. 1, рис. 2) учебников (1. Атаманчук П. С.,  
Ляшенко А. И., Мендерецкий В. В., Николаев А. М.  
Методика и техника учебного физического экс-
перимента в основной школе: учебник для сту-
дентов высших учебных заведений. –  Каменец-
Подольский: К-ПНУ, 2010. – 292 с., 2. Атаман-
чук П. С., Ляшенко А. И., Мендерецкий В. В., 
Николаев А. М.  Методика и техника учебного 
физического эксперимента в старшей школе: 
учебник для студентов высших учебных заведе-
ний. – Каменец-Подольский: К-ПНУ, 2010. – 392 
с.), основным назначением учебников считают 
обеспечение условий формирования профессио-
нальных качеств будущего учителя физики. Авто-
ры впервые в отечественной и мировой практике 
обосновали и внедрили технологию бинарных 
целевых ориентаций (физика, методика физики). 
Заданный подход  [1–9], синтезируя в себе техно-
логию управленческих влияний на процедуру, вы-
ступает надежной предпосылкой действенности 
обучения (формирование компетенций и мировоз-
зренческих качеств будущего учителя физики).



76

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

76

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

         Рис. 1. Макет обложки 1-го учебника                                                      Рис. 2. Макет обложки 2- го учебника

 

ОБКЛАДИНКА 1-ГО ПІДРУЧНИКА

 

Определим основные новации относительно 
организационных, содержательных и процессу-
альных особенностей построения учебного мате-
риала презентованных  учебников: 

Причинно-следственная обусловленность. 
Становление будущего учителя проходит через 
объединение в себе двух взаимосвязанных про-
цессов: организацию деятельности студента и 
контроль этой деятельности. Объектом управле-
ния здесь выступает студент (как управляемая и 
самоуправляемая система); объектом контроля –   
педагогическая деятельность этой личности; 

предметом управления является процесс дости-
жения будущим специалистом проектированного 
результата обучения [1]; предметом контроля – 
протекание процесса овладения запланирован-
ными профессиональными качествами. Успех в 
обучении является следствием  удачных  управ-
ленческих действий [1–5], когда гарантирован-
но формируются базовые человеческие качества 
(компетентности): осведомленность, воспи-
танность, творчество, общительность, художе-
ственное творчество, мировоззрение (рис. 3). 

 

Реальные потоки учебной
информации

Базовые человеческие качества
(компетентности)

Знания 
(суто объективное качество) Осведомленность

Ценности
(объективно-субъективный характер) Воспитанность

Проекты
(субъективно-квазиобъективные действия) Творчество

Диалогизмы
(субъективно-объективные процессы) Товарищество

Художественные образы
(субъективно-квазисубъективные 

образованиня)
Мировоззрение

Причинно-следственные обусловленности

Совершенно логично, что информация для 
своего отображения нуждается в использовании 
разных знаковых систем (языков) – от предельно 
точно абстрактной к конкретно-образным худо-
жественным языкам. И понятно также, что слож-
нокомпонентность информации предопределяет 
неодинаковость видов педагогического оцени-
вания успешности усвоения ее составляющих и 
сформированности соответствующих личност-
ных качеств – от сугубо количественных к сугубо 
качественным оценкам.

Прогнозированость. Конечно, педагоги-
ческая практика должна прогнозировать сфор-
мированность личностных компетентностей. 
Целеустремленно корректировать, регулировать, 
управлять профессиональными качествами буду-
щего специалиста возможно лишь при условии 
согласования и одновременной стандартизации 
как содержания, так и образовательной среды от-
носительно конкретной образовательной области 
[1–3]. Понятно, что образовательная среда подле-
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жит стандартизации как  идейно-технологической, 
так и за ресурсно-материальной частей. Игнори-
рование же потребности формирования образова-
тельных сред, адекватных содержательным обра-
зовательным стандартам  обрекает любую образо-
вательную область на неудачу.

Объективный контроль в обучении и 
управление этим процессом. Весьма важно, что-
бы  переход на европейские стандарты побудил 
отечественное образование  наращивать свой по-
тенциал относительно обеспечения качественной 
профессиональной подготовкой специалистов (за 
счет эффективного управления этим процессом) 
и обогащал  уже имеющиеся приоритеты. При 
таких условиях главным результатом исследо-
ваний стало теоретическое обоснование и тех-
нологическая интерпретация концепции целена-
правленного управления качеством подготовки 
будущих специалистов [8] с акцентом на личност-
но ориентированное обучение и ступенчатое об-
разование [2–5]. Результаты наших исследований 
прошли широкую  апробацию в ходе международ-
ных, всеукраинских, региональных и межвузов-
ских конференций, они введены в учебный про-
цесс средних и высших учебных заведений.

И все же необходимо признать, что сегодня 
еще мало внимания отводится анализу возмож-
ного влияния ультра новых научных достиже-
ний и технологических изобретений на течение 
мировых социальных процессов, образование и 
науку, наконец, на основы построения антропос-
феры и ежедневное бытие человека. При таких 
условиях те, кто будет обучать, обречены на 
«отставание» от нужд времени за уровнями  
содержательной и профессиональной осведом-
ленности. 

К сожалению, начавшийся переход на стан-
дарты среднего и высшего образования не полно-
стью решает указанное противоречие и даже его 
усиливает из-за отсутствия стандартизации обра-
зовательной среды. Исследования аналогичного 
характера ни в Украине, ни на мировом уровне не 
выполнялись. 

В целом же имеем возможность определить 
основные предпосылки формирования профес-
сиональных компетенций будущего педагога, а 
именно:

его •	 вовлечение в активную познаватель-
ную деятельность так, чтобы «теоретик» больше 
практиковал, а «эмпирик» больше теоретизировал 
[1; 3]; 

действенный уровень осведомленности •	
специалиста формируется только через надлежа-
щее внушение отношений к объекту познания; 

принцип динамического балан-•	
са рационально-логического и чувственно-
эмоционального в восприятии и усвоении, ле-

жащий в основе обучения, оказывает содействие 
формированию у студентов надлежащих профес-
сиональных качеств и собственного педагогиче-
ского кредо [1–4].

Установлено, что при обретение конкрет-
ных знаниевых и профессиональных компетен-
ций осуществляется по трем параметрам, кото-
рые соответственно охватывают все временное 
пространство (прошлое, настоящее, будущее) 
деятельности человека: стереотипность, осо-
знанность, пристрастность [1]. В шкале рангов 
(низший, оптимальный, высший) определены 
критерии этих параметров (качественные показа-
тели (эталоны) результатов обучения):  заученные 
знания (ЗЗ), подражание (П), понимание главного 
(ПГ), полное владение знаниями (ПВЗ), умение 
применять знание (УПЗ), навык (Н), убеждение 
(У) (рис. 4).

 

ПАРАМЕТРЫ НИЗШИЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫСШИЙ ПРОТЕКАНИЕ  
ВО ВРЕМЕНИ 

??? ПВЗ 

? П 

?? ПГ 

?? ЗЗ 

? У 

??? УПЗ 

? Н 

Пристрастность 

Осознанность 

Стереотипность 

Будущее 

Настоящее 

Прошлое 

ПГ – понимание главного;  ЗЗ – заученные знания; 
П – подражание; ПВЗ – полное владение знаниями; 
УПЗ – умение применять знания; Н – навык; У – убеждение 

Содержательно-деятельностные эталоны 

Рис. 4.  Интегральные измерители качества знаний 
(компетенций)

Сущность объективного контроля всегда 
сводится к сравнению приобретенных значений 
отдельного параметра с выбранными эталонами: 
(ПГ), (ЗЗ), (НС), (ПВЗ), (УПЗ), (Н), (П). 

На этих началах нами обоснованы и доказа-
ны [1–4] следующие технолого-методические воз-
можности: 

построение образовательного прогноза и •	
разработка структурно-логической схемы содер-
жания модели образования, которое охватывает 
содержательную, организационную и операци-
онную составляющую познавательной деятель-
ности; 

создание схемы-матрицы целевой учебной •	
программы и использование ее как средства це-
леориентаций соответствующей образовательной 
модели обучения (рис. 5); 

результативность системы управления •	
учебно-познавательной деятельностью, которая 
обслуживается разными областями знаний (пси-
хология, педагогика, нейрофизиология, кибер-
нетика, философия и т. п.), которая проявляется 
в постепенном переведении этого процесса в ре-
жим саморегулированного протекания (рис. 6); 
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Рис. 5. Механизм целеориентаций учебного процесса

Рис. 6. Обеспечение гарантированной  
результативности в обучении

значимость образовательной среды в обуче-•	
нии по дидактической схеме, которая ориентирует 
на фиксированный результат-эталон, бусловлива-
ется адресной информационно-технологической 
и материально-технической поддержкой учебно-
познавательной деятельности и т. п. 

Государственные требования к образова-
тельно-квалификационному уровню и к качеству 
личности будущего педагога определяют направ-
ления формирования характерных профессио-
нальных качеств личности в профессиональной 
подготовке студента (знания, ценности, проекты, 
диалогизмы, творчество), определяющим среди 
них является  формирование методологии приоб-
ретения профессиональных знаний. Осуществляя 
профессиональную подготовку на основе целевой 
образовательно-профессиональной программы, 
построенной по бинарному принципу, достигаем 
надлежащих эталонных уровней содержательной 
(по конкретному учебному предмету) и профес-
сиональной (методической) осведомленности. 

Как показывает опыт «эксплуатации» пре-
зентованных учебников, мера сложности позна-
вательных задач относительно профессиональной 
подготовки от одной лабораторной работы к сле-
дующей  должна постоянно возрастать, при этом 
следует опираться как на предыдущий педагоги-
ческий и методический опыт, полученный студен-
том в ходе академического обучения в высшем 
учебном заведении, так и на опыт, приобретенный 
в ходе педагогических практик.

СХЕМА-МАТРИЦА  
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• Штриховым контуром по эталону «Привычка» указываем на 
то, что в традиционном обучении формирования поведенче-
ских привычек еще не всегда согласовано с мерой притязаний 
ученика (студента), а потом может и не происходить 

ЗЗ 

П 

ПГ ПВЗ УПЗ 

Н 

У 

Пр 

Вероятная схема саморегулируемого  
процесса обучения 

Технология обеспечения прогнозируемых 
уровней профессиональной компетентности в 
условиях экспериментальной деятельности за-
ключается в следующем. Уровень опорных знаний 
является своеобразным «пусковым механизмом» 
результативного обучения. Для выявления уровня 
опорных знаний (содержание соответствующих 
тем школьного курса физики и содержание про-
фессиональной осведомленности относительно 
методического препарирования этого содержания) 
студентам предлагаются соответствующие задачи. 
Существенным технологическим моментом в этой 
ситуации есть то, что он выступает своеобраз-
ным упреждающим средством стимулирования 
учебно-познавательной активности субъекта. Для 
обнаружения уровня опорных знаний (содержа-
ние соответствующих тем школьного курса физи-
ки и содержание профессиональной осведомлен-
ности относительно его методического препари-
рования) студентам предлагаются, соответствен-
но работе практикума, диагностические задания. 
Задачи для осуществления диагностического кон-
троля опорного уровня осведомленности и опыта 
могут проектироваться не только на уровнях ПГ, 
ЗЗ или НС. Они могут быть и высшего уровня, 
поскольку речь идет о достижениях предыдущих 
этапов обучения студентов. Предлагая задачи для 
вступительного контроля, ориентируемся на то, 
что при условии 50-процентного подтверждения 
уровня осведомленности студента он допускается 
к выполнению лабораторной работы. При низшем 
уровне преподаватель должен предоставить ему 
соответствующую консультативную помощь.

В части деятельности, которая касается вы-
полнения и осмысления наблюдений, опытов, 
исследований, также ориентируемся на требова-
ния целевой программы. Смысл целеориентаций 
сводится к тому, что соответственно высшим 
уровням, определенным целевой программой, не-
обходимо больше внимания и учебного времени 
уделять проведению наблюдений, опытов, иссле-
дований и т. п., что касается более весомого учеб-
ного материала (высшие цели). Требуем, чтобы 
в своих отчетах студенты отображали суждения, 
которыми бы удостоверяли собственный уровень 
содержательной осведомленности и готовности 
методически и технологически препарировать 
конкретный учебный материал на язык выводов, 
доступных ученику. Приводим описания опытов 
относительно определенных тем, в контекстах ко-
торых будущий специалист «открывает» для себя 
существенные методические «ниши».

Для тех, кто обнаруживает повышенный 
интерес к обучению и оперативно справляется с 
поставленными заданиями, предлагаются допол-
нительные экспериментальные задачи, целевое 
назначение которых – последующее углубление 



98

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

98

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

уровня профессиональной экспериментаторской 
подготовки будущего учителя физики. Подчерки-
ваем, что вдумчивое выполнение таких заданий 
значительно «сокращает» дистанцию между по-
тенциалом ученика и будущим учителем. 

Завершающий этап каждой лабораторной ра-
боты практикума – это доведение уровня содер-
жательной и профессиональной компетентности 
будущего специалиста в пределах конкретной 
темы к требованиям и нуждам времени. В учеб-
никах даны сформированы задания по каждой 
теме курса физики основной и старшей школ, ко-
торые имеют конкретную методическую направ-
ленность и содержащих требования относительно 
профессиональной подготовки студента. Завер-
шающий контроль ориентируем на использование 
заданий, с  предметной и профессиональной на-
правленностью. Существенным технологическим 
моментом является  то, что для выявления уровня 
осведомленности (содержание соответствующих 
тем школьного курса физики и профессиональной 
компетентности относительно его методического 
объяснения) студентам предлагаются специаль-
но подобранные задания для текущего контроля 
уровня профессиональной компетентности [4].

Приходим к выводу, что целеориентации 
студента по методике и технике школьного фи-

зического эксперимента, которые концептуально 
выстраиваются на основе использования целевых 
программ, оказывают содействие профессиональ-
ному саморазвитию, самоопределению и само-
реализации будущих учителей физики. Это созда-
ет условия для овладения студентом формами и 
методами творческого познания, сопровождается 
постоянным развитием инициативы и творческой 
деятельностью, которая происходит в атмосфере 
доброжелательности, взаимопомощи, повыша-
ет эффективность учебного процесса, углубляет 
усвоение учебного материала, оказывает содей-
ствие овладению методологией исследователь-
ской деятельности, совершенствует навыки ра-
боты с методической литературой и технической 
информацией, формирует педагогическое кредо 
будущего специалиста. Государственные требова-
ния к образовательно-квалификационному уров-
ню будущего учителя определяют направления 
формирования характерных профессиональных 
качеств личности в профессиональной подготовке 
студента (знания, ценности, проекты, диалогиз-
мы, творчество), определяющим среди которых 
является формирование методологии поиска ком-
петенций и мировоззренческих качеств будущего 
учителя.
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Компетентностный подход к проблеме формирования детского двуязычия

Статья посвящена теории и практике реализации компетентностного подхода к формиро-
ванию детского двуязычия. Рассматривается профессиональная компетентность педагогов до-
школьного образования, уделяется внимание повышению педагогической, этнокультурной ком-
петентности родителей. Особое место занимает проблема формирования предпосылок этнолинг-
вокультурной компетентности детей в условиях двуязычия. Автор останавливается на понятиях 
«компетентность», «компетенция», «общепрофессиональная компетенция», «специальная про-
фессиональная компетенция». 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, компетентностный подход, двуязычие, эт-
нолингвокультурная компетентность, общепрофессиональные компетенции, профессиональные 
компетенции, межкультурное общение.

А. I. Ulzytueva
Chita

Competence Approach to the Problem of Children Bilingualism Formation

The article is devoted to the theory and practice of competence approach to children bilingualism 
formation realization. Professional competence of preschool teachers is overviewed; the author pays at-
tention to the pedagogical, ethno cultural competence of parents as well. The problem of necessary pre-
requisites for ethnic, linguistic, cultural children competence formation takes a special place. The author 
goes into details on the definitions of “competence”, “general professional competence” and “special 
professional competence”. 

Key words: competence, competence approach, bilingualism, ethnic competence, linguistic com-
petence, cultural competence, general professional competence, special professional competence, cross-
cultural communication.

Специфика двуязычия состоит в том, что 
коммуникативная функция языков обеспечивает 
межкультурное общение. Каждый этнос в зависи-
мости от условий жизни формировал и формирует 
свою культуру и систему этнических ценностей, 
которые отражают специфику духовных отноше-
ний и ментальности. Данное положение отмеча-
ется в работах С. А.  Арутюнова, Ю. В.  Бромлея, 
Г. Н.  Волкова, Л. Н.  Гумилева, В. И.  Козлова, 
Н. Н.  Чебоксарова и др.

Известно, что основным носителем этно-
культурных норм служит язык, функционируя в 
качестве коммуникации и трансляции. При этом 
«основной  режим коммуникации – отрицатель-
ная обратная связь, т. е.  корреляция программ, из-
вестных двум сторонам общения. Здесь язык вы-
ступает как самостоятельная сила. Основной ре-
жим трансляции – передача программ, известных 
одной стороне общения и не известной другой. 
Язык  функционирует как «прозрачное средство» 
выражения мысли. Знание  в традиционном смыс-
ле связано с трансляцией, а не с коммуникацией. 
Оба типа общения предполагают знак, и исполь-
зуют язык как основную, всегда сопутствующую 
социальности знаковую реальность» [3, с. 290].

В условиях детского двуязычия при общении 
на неродном языке коммуникация, на наш взгляд, 
детерминирует трансляцию, поскольку язык – это 
связующее звено между практикой и сознанием. 
И язык как практическое сознание соединяет зна-
ние объективного и знание субъективного.

На основании родного языка формируются 
первичные навыки речевого взаимодействия, а 
второй язык  служит средством общения с други-
ми этническими сообществами.

В трудах по межкультурной коммуникации 
национальный язык любого народа рассматрива-
ется в контексте его функционирования в  про-
странстве этноса и культуры, в двуязычной среде 
происходит  процесс взаимодействия двух культур 
(«диалог культур»). Ю. М.  Лотман отмечал, что 
«для возможности диалога необходимо еще одно 
условие: взаимная заинтересованность участни-
ков ситуации в сообществе и способность преодо-
леть семиотические барьеры» [5, с. 268]. В меж-
культурном общении необходимо обеспечение 
взаимопонимания посредством создания общего 
коммуникативно-прагматического пространства 
[6, с. 2].
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В процессе формирования детского двуязычия 
(национально-русского и русско-национального) 
реализуется компетентностный подход, который 
позволяет субъектам педагогического процесса 
определять сущность проблемы и возможные спо-
собы решения. Взаимодействие субъектов педаго-
гического процесса – необходимое условие фор-
мирования детского двуязычия. В связи  с этим не-
обходимо рассматривать компетентностный под-
ход применительно ко всем участникам (педагог, 
ребенок, родители) данного процесса. В. В.  Сери-  
ков выделил признаки компетентности:

Распознание и идентификация проблемы 1. 
(воспроизведения программного материала, часто 
без знания, откуда это возникло).

Знание теоретических основ действия; 2. 
умение объяснить, почему так надо действовать, 
наличие ориентировочной основы действия (при-
оритет знания, а не действия).

Уверенность во владении приемами, 3. 
основанная на личном опыте (ориентация на 
внешнюю оценку).

Собственный стиль, подход, «своя систе-4. 
ма» (систему задает учитель, а не ученик выраба-
тывает ее в собственном творчестве).

Знание вариантов, умение их комбиниро-5. 
вать и находить новые решения (частичное пред-
ставление о содержании изучаемого предмета, 
отсутствие целостного представления о целях и 
средствах действия, отрывочные понятия).

Личностный взгляд, позиция, индивиду-6. 
альность (возможность выполнения действия при 
внешней мотивации, без проникновения в пред-
мет).

Создание реального продукта (теоретиче-7. 
ские основы и действия существуют раздельно).

Саморегуляция, самооценка (индивиду-8. 
альный опыт изначально заменяется общим, как 
якобы единственно «научным»).

Образное мышление, ориентация на це-9. 
лостное восприятие ожидаемого результата, про-
дукта (главный продукт-ответ, письменный или 
устный).

Внутренняя мотивация, потребность вы-10. 
разить себя в этом деле (индивидуальность) не 
востребована [7].

Компетентностный подход в образовании – 
это подход к определению целей, отбору содер-
жания, организации образовательного процесса, 
выбору образовательных технологий, оценки ре-
зультатов. При формировании детского двуязы-
чия в дошкольном образовательном учреждении 
компетентностный подход ориентирован на раз-
витие личности педагога, выраженной в единстве 
его теоретических знаний и практической подго-
товленности к осуществлению образовательного 
процесса в условиях двуязычия, при этом усили-

вается практико ориентированность и личностная 
составляющая дошкольного образования, вы-
деляется операциональная и навыковая сторона 
результатов. Акцент компетентностного подхода 
направлен на результат формирования детского 
двуязычия.

Традиционно выделяются общепрофес-
сиональные и специальные профессиональные 
компетенции. Общепрофессиональные компе-
тенции выражаются в устойчивом позитивно-
мотивированном отношении в профессиональной 
деятельности, способности решать разнообраз-
ные профессиональные задачи, выходя за рамки 
стереотипных подходов и приемов деятельности. 
Специальные профессиональные компетенции 
педагогов дошкольного образования находят от-
ражение при применении современных методик 
и технологий в конкретном дошкольном учрежде-
нии с учетом его социокультурных особенностей; 
в умении включаться во взаимодействие с детьми 
и родителями и т. д. 

Для педагогов, работающих в условиях двуя-
зычия, актуальной является межкультурная ком-
петентность, которая предполагает ориентацию 
на воспитательно-образовательный процесс с 
учетом национально-психологических особенно-
стей детей. 

Заслуживает внимания опыт Э. Р.  Хакимова, 
предлагающего этнопедагогическое проектирова-
ние, понимаемое как «разработка педагогического 
проекта по целенаправленному интенсивному на-
полнению образовательной среды традиционны-
ми элементами материальной и духовной культу-
ры нескольких народов, с организацией «диалога 
культур» [8, с. 276–277].

Этнопедагогическое проектирование педаго-
га в условиях межкультурного общения следует 
отнести к специальной профессиональной компе-
тенции. Многими исследователями по межкуль-
турной коммуникации отмечается необходимость 
формирования лингвокультурной компетентно-
сти. Педагог дошкольного образования, реали-
зующий образовательную программу в условиях 
двуязычия, должен обладать данным видом ком-
петентности.

Л. А.  Городецкая считает, что особенно 
важными являются нормы и правила коммуни-
кативного поведения, связанные с ценностными 
представлениями, убеждениями и верованиями, 
а также их сходство и различие, особенно остро 
проявляющееся во взаимодействии культур.

Лингвокультурная компетентность – это та 
часть культурной компетентности, которая ответ-
ственна за коммуникативное поведение личности 
в рамках данной лингвокультуры, при этом линг-
вокультурная компетентность есть феномен куль-
туры, а не феномен языка [4]. Этот вид компетент-
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ности и входящие в неё компетенции относятся, на 
наш взгляд, к специальным профессиональным.

Остановимся на вопросе формирования эт-
нолингвокультурной компетентности у детей. Об 
этнолингвокультурной компетентности, очевид-
но, приходится говорить применительно к усво-
ению родного языка в условиях национально-
русского двуязычия и имеющего место русско-
национального двуязычия. Этнолингвокультур-
ная компетентность должна формироваться при 
том и другом видах билингвизма. Применительно 
к дошкольному возрасту, по нашему мнению, сле-
дует говорить о формировании предпосылок эт-
нолингвокультурной компетентности, исходя из 
ее составляющих и с учетом возрастных возмож-
ностей детей.

Мы рассматриваем формирование предпо-
сылок этнолингвокультурной компетентности 
дошкольников в условиях бурятско-русского и 
русско-бурятского двуязычия в дошкольных об-
разовательных учреждениях Агинского Бурятско-
го округа. При этом очевидно, что формирование  
этнолингвокультурной компетентности напрямую 
зависит от формирования  у детей этнокультурной 
идентичности. Среди самых существенных фак-
торов, влияющих на формирование этнокультур-
ной идентичности, можно выделить: 

1) особенности этнической социализации в 
семье,  в детском саду, школе и ближайшем со-
циальном окружении.  Л. Н.  Гумилев   отмечал, 
что «ребенок, установивший связь с матерью пер-
вым криком и первым глотком молока, входит в ее 
этническое поле, которое лишь модифицируется 
вследствие общения с отцом, родными, другими 
детьми и всем народом» [1, с. 305].

Поскольку основным звеном формирования 
этнокультурной идентичности  является семья, 
то особое значение в шкале идентификации име-
ет этнокультурная идентичность. Отмечая особое 
место семьи в формировании этнической идентич-
ности, нужно отметить, что национальные особен-
ности и черты держатся в семье более устойчиво, 
чем в какой-либо другой области жизни нации, и 
в этом отношении семья выступает хранителем 
национальной специфики. В культуре семейного 
воспитания в наибольшей мере представлены ду-
ховные и прежде всего идейно-нравственные бо-
гатства народа, его идеалы добра и красоты, его 
нравственно-эстетическое отношение к действи-
тельности. Именно в семье ребенок становится 
членом общества и учится жить в соответствии с 
обычаями и традициями конкретного общества, 
с его самобытной культурой, максимально при-
способленной к природно-климатическим, со-
циальным особенностям региона и ближайшего 
окружения. Залогом становления этнокультурной 
идентичности   является авторитет родителей. 

Традиционно авторитет родителей основан на 
установившейся вере в святость традиции и вос-
приятии детьми обычаев и практики в рамках дан-
ной традиции. 

Большинство современных родителей-бурят 
остается «хранителями» этнической культуры и 
продолжает передавать детям этически выражен-
ный жизненный опыт, социальные роли, обычаи и 
традиции своего народа;

2) особенности этноконтактной среды, пре-
жде всего ее гетерогенность – гомогенность. 
Данный фактор определяет значимость в фор-
мировании этнокультурной идентичности у до-
школьников особенностей этноконтактной среды.  
Если говорить об этнокультурной идентичности у 
детей-бурят, то ее формирование предопределено 
многими причинами. Во-первых, оно объекти-
вировано территориальной локализованностью 
агинских бурят. Однако этот фактор рассматрива-
ется нами также в контексте другого, более важ-
ного основания устойчивости культуры – наличия 
этико-моралистических, нормативно-правовых 
традиций, социокультурного единства агинских 
бурят. Устойчивость субэтнической идентичности 
является исторически приобретенным достиже-
нием, основанным на традициях сплоченности, 
которые обусловлены перипетиями этнической 
истории и культуры.

В связи с этим перед педагогами, работающи-
ми с детьми дошкольного возраста в условиях би-
лингвизма, выдвигается сложная, многоаспектная 
задача  по подготовке детей к жизни в условиях 
поликультурной  среды, формированию умений 
общаться и сотрудничать с людьми разных на-
циональностей, и одним из важных  направлений  
этой работы должно  выступать направление по 
формированию предпосылок этнолингвокультур-
ной компетентности. 

Для достижения цели формирования этно-
лингвокультурной компетентности важное значе-
ние приобретают знания среднестатистического 
носителя языка, обеспечивающие взаимопонима-
ние между членами лингвокультуры. Этой же цели 
служит задача выделения этнопсихолингвистиче-
ского типа, представляемого как интеллектуально-
эмоциональный тип личности со специфической 
структурой речевого и неречевого коммуника-
тивного поведения, определяемого культурными 
особенностями того общества, к которому данная 
личность принадлежит. Выделение этнических 
типов языковых личностей представляет своего 
рода классификацию этнокоммуникативных зна-
ний [9, с. 73–78].

Этнокультурные нормы поведения – это один 
из краеугольных камней этнического самосозна-
ния. Всячески поддерживая важность изучения 
этнокультурных норм речевой деятельности, тем 
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не менее, не следует игнорировать ее языковую 
сущность, поскольку языковой материал прини-
мает активное участие в организации речи.

Наиболее четко национальные особенно-
сти восприятия отражаются в корпусе лексико-
семантических средств, которые составляют 
основу лексики и грамматики этнически иден-
тифицированной личности. Б. Т.  Дзусова счита-
ет, что изучение этнокультуроведческой лексики 
обусловлено тем, что через освоение данного 
пласта лексики осуществимо приобщение детей  
к некоторым важным особенностям русской куль-
туры и  родной культуры. По ее мнению, одним из 
звеньев этнокультуроведения является освоение 
этнокультуроведческой лексики. Обучение вто-
рому языку   детей-билингвов ориентировано на 
вхождение их в культуру изучаемого языка, поэ-
тому изучение этнокультуроведческой лексики, 
помимо обогащения словаря ребенка  единицами 
с национально-культурным  компонентом  значе-
ния, способствует преодолению межкультурных 
барьеров и, соответственно, создает необходимые 
условия для успешного участия в общении. Отсю-
да можно сделать вывод и о том, что усвоение эт-
нокультуроведческой лексики направлено также 
на формирование  предпосылок этнолингвокуль-
турной компетентности у дошкольников [2].

Таким образом, компетентностный подход 
к проблеме формирования детского двуязычия 
(национально-русского и русско-национального) 
реализуется в процессе формирования предпо-

сылок этнолингвокультурной компетентности у 
ребенка дошкольного возраста.

Повышение педагогической культуры роди-
телей является важной задачей при формировании 
детского двуязычия. Данные нашего исследова-
ния, выявляющего знания родителями традиций, 
обычаев, фольклора бурятского и русского наро-
дов свидетельствует о необходимости проведения 
специальной работы, направленной на развитие у 
них специальных компетенций. Так, разные фор-
мы взаимодействия с родителями были ориенти-
рованы на осознание проблемы детского двуязы-
чия, пополнение знаний о культуре бурятского и 
русского народов и т. д. 

Таким образом, анализ компетентностного 
подхода в рамках рассмотрения проблемы форми-
рования детского двуязычия предполагает особое 
моделирование воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ в совокупности всех его компо-
нентов. При этом целью является развитие не-
родной речи при сохранении желания и умения 
общаться на родном языке. Содержание дошколь-
ного образования в условиях двуязычия строится 
с учетом культурологического, гуманитарного и 
компетентностного подходов. Процесс формиро-
вания детского двуязычия осуществляется на за-
нятиях и вне занятий, в разных видах деятельно-
сти. Методы и технологии формирования детско-
го двуязычия соответствуют поставленной цели с 
учетом социокультурных особенностей региона. 
Именно семья играет важную роль как в усвоении 
родного, так и неродного языков.
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Характерологические особенности инновационно мыслящей личности

В статье подчеркивается роль современного образования в развитии личности и достижении 
цели – вывести Россию в круг ведущих мировых держав ��I в. на основе всесторонней модерни-��I в. на основе всесторонней модерни- в. на основе всесторонней модерни-
зации. Рассматривается понятие «инновации в образовании», обозначаются некоторые критерии 
инновации. Представлены подходы в теории и практике формирования инновационно мыслящей 
личности. Анализируются ФГОС ВПО и общего образования и выделяются конкретные нововве-
дения, направленные на формирование, воспитание новой генерации россиян. Автор определяет 
ориентиры в формировании мыслящей личности, создающей инновационный продукт.

Ключевые слова: инновационно мыслящая личность; инновации в образовании; стандарт 
профессионального педагогического образования нового поколения; человеческий капитал; осо-
бенности инновационно мыслящей личности; приспособляемость; креативность, точность мыс-
ли и действия

I. I.  Barakhovich 
Krasnoyarsk

Characterologic Features of Innovatively Intellectual Personality

The article underlines the role of modern education in personal development and aim achievement 
to make Russia one of the leading world powers of ��I century on the basis of all-round enhancement. 
The definition “innovation in education” is described here and some of innovative criteria are marked 
out. The approaches in theory and practice of forming innovatively intellectual personality are given. 
Moreover, the Federal State Educational Standard of higher and general education is analyzed and some 
concrete innovations aimed at forming and training a new Russian generation are marked out. The author 
formulates marks in educating intellectual personality creating the innovational product. 

Key words: innovatively intellectual personality; innovations in education; the standard of profes-
sional pedagogical education of а  new generation;  human capital; features of innovatively intellectual 
personality, adaptability, creativity, exactness of thought and actions.

Современный период развития Российского 
государства характеризуется стремлением об-
рести статус ведущей мировой державы ��I в. 
на принципиально новой основе – основе все-
сторонней модернизации, которая позволит ему 
занять лидирующие позиции в глобальной эко-
номической конкуренции, обеспечить националь-
ную безопасность и демократизацию внутренних 
гражданских процессов.

Достижение данной цели предполагает ре-
шение следующих задач:

– формирование новой экономики, создаю-
щей уникальные технологии и инновационные 
продукты;

– развитие рынка идей, изобретений, откры-
тий, создание государственных систем поощре-
ния талантливых и критически мыслящих людей 
и воспитание молодёжи в духе интеллектуальной 
свободы и гражданской активности;

– переориентация экономики страны на ре-
альные потребности людей, обеспечение безопас-

ности, улучшение их здоровья, доступ к инфор-
мации;

– качественное изменение как здоровья граж-
дан страны, так и их жизни. «Личный успех, по-
ощрение инициативы, повышение качества обще-
ственной дискуссии, непримиримость к корруп-
ции должны стать частью нашей общенациональ-
ной культуры. Начинать надо с самого начала – с 
воспитания новой личности уже в школе» [11].

Подчеркивая роль современного образования 
в развитии личности, В. Г.  Кинелев говорит: «Чем 
дальше продвигается цивилизация, тем в большей 
мере люди без образования вытесняются за грань 
условий жизни, достойной человека» [7, с. 32].

Образование является стратегическим ресур-
сом перехода экономики на инновационный путь 
развития, поскольку впервые в истории челове-
чества поколение идей и технологий сменяется 
быстрее, чем поколение людей. Сегодня именно 
человек стал главным фактором развития и вме-
сте с тем главным фактором риска [7].
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Современное образование приобретает гло-
бальный характер в силу ряда мировых полити-
ческих и экономических перемен, экологических 
вызовов человечеству, зарождения новых цен-
ностных систем в развитии мирового сообщества. 
Национальные и региональные образовательные 
системы все больше ориентируются на междуна-
родные требования повышения качества образо-
вания, совершенствование человеческого ресурса, 
унификацию и эффективность использования зна-
ний о мире. В настоящее время в рамках модер-
низации происходят различные инновационные 
процессы в сфере образования, направленные на 
изменение качества образовательного процесса и 
инициацию инноваций, связанных с внедрением 
в образовательный процесс инновационных тех-
нологий.

Проблемы инноваций в образовании на про-
тяжении последнего десятилетия стали предме-
том пристального внимания ученых: социологов, 
педагогов, психологов и др. специалистов. Со-
временные философия и социология (Б. С.  Гер-
шунский, Г. П.  Щедровицкий, В. С.  Собкин,  
Н. В.  Наливайко, Ю. В.  Пушкарев и др.) связыва-
ют образование с глубинными парадигмальными 
изменениями в понимании самого смысла и воз-
можностей образования как широкого социально-
го явления, «…с созиданием личности, индивиду-
альным и общественным менталеобразованием и 
культурообразованием» [2, с. 596].

Сущность понятия «инновация» в науке рас-
сматривается с позиции специалистов в области 
рыночной экономики и сторонников культурно-
экономического направления. «В первом случае 
инновация (нововведение) – конечный результат 
инновационной деятельности, получившей реали-
зацию в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности» [12, 
с. 56]. Критерий оценивания продукта, процесса 
и т. д.  как инновационного явления – факт его 
реализации на рынке. Этот критерий может быть 
бесспорным, если за основу принимается тезис 
об инновационной  политике как мощном рычаге 
преодоления кризиса в экономике и насыщения 
рынка разнообразной реализуемой продукцией. 
Экспертом качества в данном случае выступает 
непосредственно потребитель, который не явля-
ется  компетентным и косвенно способствует ма-
нипуляции производителя, получающего высокие 
прибыли. Необходимо заметить, что образование 
объявлено сферой услуг, отраслью экономики; в 
современных научных источниках часто употре-
бляются термины: «образовательный продукт», 
«образовательный результат», «качество образо-
вательного продукта» и т. д.  Потребитель «об-

разовательного продукта» имеет выбор и часто 
пользуется такими критериями, как «подготовка 
к ЕГЭ», «поступление в престижный вуз» и т. д., 
что не всегда характеризует инновационность об-
разовательного процесса.

Принципиально иное определение дает  
Н. И. Бакумцев, исходя из понимания инновации 
как результата, направленного на общественное 
благо: «Инновация (нововведение) – это новые 
знания как новый или усовершенствованный ин-
теллектуальный продукт, как результат частного 
решения или комплексной разработки на осно-
ве фундаментальных исследований, изобрета-
тельства, рационализации и творчества, научно-
практических, производственно-технических и 
социальных задач, удовлетворяющих жизненным 
общественным потребностям, реализуемым по 
оптимальному механизму в системе охраны физи-
ческого и духовного здоровья нации и др. сферах, 
новые способы достижения результата, в том чис-
ле создание усовершенствованных материалов, 
средств производства, технологических процес-
сов или эффективной организации труда и твор-
чества, используемых для устойчивого развития 
человека и общества» [1, с. 33].

Критериями инновации в данном случае яв-
ляются развитие человека и общества, изменение 
качества жизни человека, преобразование процес-
сов, явлений, способов достижения результата.

На прагматическом уровне инновацию рас-
сматривают как «комплексный процесс созда-
ния, распространения и использования нового 
практического средства для новой общественной 
потребности» [13, с. 374]. Сущность этой дефи-
ниции лежит в осмыслении термина «новый», 
который следует трактовать в соответствии с про-
цессами изменения, преобразования, улучшения, 
усовершенствования, развития и т. д. Обществен-
ные потребности распространяются на все сферы 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности челове-
ка, поэтому инновационный процесс нужно рас-
сматривать как новое практическое средство соз-
дания инновационного образования, как новую 
общественную потребность.

Новый взгляд на образование и его предна-
значение в современном обществе следует из са-
моценности образования, которое  провозглаша-
ется «сферой производства высшей ценности и 
главного капитала – человека во всей полноте его 
свойств и качеств, как гармонично и всесторонне 
развитой личности, а не только специалиста» [8, 
с. 11]. Только в этом случае образование может 
стать платформой для становления личности и 
ее развития как человеческого капитала, которая 
способна генерировать инноватику в процессах 
как собственного продвижения, так и общества и 
экономики в целом.
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Многие исследователи в области философии, 
социологии, психологии (В. П.  Делия, Г. П.  Ще-
дровицкий и др.) выражают убежденность в том, 
что «современный этап развития государства и об-
щества будет вопреки всему развиваться по пути 
инновационного образования, целью которого яв-
ляется формирование личности профессионала с 
инновационным мышлением» [4, с. 14].

Указанная цель неизбежно требует перео-
смысления существующей концепции подготовки 
профессионала и определения необходимых усло-
вий для инноваций в современном образовании. 
Анализ теории и практики формирования инно-
вационно мыслящей личности показывает, что 
новые смыслы, новые концепты должны быть за-
ложены в содержание новых стандартов общего и 
профессионального образования; в организацию 
инновационных образовательных структур (инно-
вационные школы, вузы, федеральные универси-
теты, в том числе и федеральные педагогические 
университеты, центры по подготовке и перепод-
готовке профессиональных кадров – центры не-
прерывного образования, ассоциации и консор-
циумы, другие партнерские объединения образо-
вательных учреждений и бизнеса); в обновление 
воспитания будущего гражданина России (подго-
товка лидеров, обладающих способностью гене-
рировать новые идеи, организовывать разработку 
этих идей и нести ответственность за результаты 
своей деятельности); в создание инфраструктуры 
сферы образования для развития способностей 
к инновационному мышлению, самосовершен-
ствованию, сохранения своего творческого по-
тенциала путем включенности обучающихся в 
инновационные, исследовательские процессы; 
в автономизацию образовательных учреждений, 
обеспечивающих как свободу выбора образова-
тельных программ, способов управления образо-
ванием, форм и методов обучения и воспитания, 
в обретении и расходовании финансовых средств, 
так и полную ответственность за результаты дея-
тельности перед государством, обществом и кон-
кретной личностью.

Новые Федеральные государственные стан-
дарты общего и профессионального образования 
строятся на основе компетентностного подхода. 
Формирование компетентностей личности в раз-
личных областях знаний и сферах деятельности 
является целью современного образования. Ком-
петентная личность характеризуется способно-
стью (умением) решать типичные жизненные, в 
т. ч. профессиональные, задачи, возникающие в 
реальных ситуациях, с использованием знаний, 
опыта, ценностей и наклонностей [14, с. 95]. Та-
кой подход к содержанию образования строится 
в соответствии с Болонскими рекомендациями и 
ориентирует образование на его специализацию 

в той или иной области знаний, в той или иной 
сфере их применения. Компетентностный под-
ход предполагает формирование «универсаль-
ных учебных действий обучающихся, которые 
позволяют им самостоятельно решать проблемы, 
организовывать познавательную деятельность» 
[10, с. 18]. В связи с этим, проблемой является 
реализация задач духовно-нравственного воспи-
тания,  обозначенных как принципиально новые, 
ключевые, определяющие рамку ответственности 
образовательного учреждения и педагога.

Нововведением является и придание стан-
дарту общего образования статуса «общественно-
го договора», реализуемого в системе социально-
педагогического партнерства, а педагогу – статуса 
координатора действий различных субъектов об-
разовательного процесса. Данная функция тре-
бует от профессионального педагога обладания 
фундаментальными социально-гуманитарными 
знаниями; готовности проявлять свою граждан-
скую позицию, профессиональные компетенции в 
рамках обозначенных полномочий в организации 
социального диалога. Педагог должен выступать 
носителем идеи создания главного ресурса со-
временной экономики – человеческого капитала, 
включающего общественно – полезные качества 
человека, а значит, обладать основами формиро-
вания инновационного мышления и быть иннова-
ционно мыслящей личностью. 

Опираясь на исследования В. П.  Делия, мы 
выделили  основания, на которых формируется 
инновационное мышление личности: активиза-
ция ее самодеятельного начала в познавательном 
процессе; генерирование новых знаний и смыс-
лов; междисциплинарное интегрирование знаний 
различных научных дисциплин; способности к 
прогнозированию результатов инновационных 
действий, моделированию инновационных про-
цессов, построению инновационных стратегий 
в той или иной сфере деятельности; духовно-
нравственный потенциал, включающий осозна-
ние личностью сопричастности к судьбе Родины, 
следование традиционным ценностям многона-
циональной России и гражданского общества; 
коммуникативность самой личности, т. к. «ком-
муникация связывает мышление и деятельность, 
дает возможность переводить мышление в дея-
тельность и деятельность поднимает до мышле-
ния» [16, с. 467].

Ориентирами в формировании мыслящей 
личности, создающей инновационный продукт, 
могут быть следующие ее особенности:

– приспособляемость мыследеятельности 
личности к реалиям, изменениям, вызовам со-
циального и экономического развития; умение 
видеть значение и смысл того или иного явления, 
происходящего события, процесса раньше других; 
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генерировать новообразования и разрабатывать 
способы их внедрения; «личность есть динамиче-
ская организация тех психофизических систем в 
индивиде, которые детерминируют его уникаль-
ное приспособление к среде» [3, с. 27];

– креативность мышления как творческая на-
правленность на создание принципиально новых 
идей, нетрадиционных схем мышления; способ-
ность достигать цели, находить нетривиальное 
решение проблемы, используя условия, обстоя-
тельства, знания, другие ресурсы оригинальными 
способами. Креативная личность обладает повы-
шенной чувствительностью к проблемам, к дефи-
циту или противоречивости знаний, инициирует 
действия по определению этих проблем, поиску 
их решений, проверке и изменению, формиро-
ванию результата решения. П. Торранс отмечает 
зависимость креативности личности от уровня 
пластичности его нервной системы и культурной 
среды, в которой формируется эта личность. Кри-
териями креативности являются создание нового 
продукта деятельности и реализация человеком 
собственной индивидуальности;

– логичность мышления, целенаправлен-
ность мысли и действия связаны с аналитиче-
скими процессами, интуицией, реалистическими 
отражениями явлений, процессов, прагматикой, 
основанными на глубоких знаниях в той или иной 
области знаний, научных  исследований; умение 
создавать взаимосвязи вещей; понимание основ-
ных принципов, законов и взаимосвязей в иссле-
дуемой проблеме, эффективности новаций. «…
Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно. 
Точность мышления есть нравственная обязан-
ность того, кто к этому мышлению приобщен» 
[10, с. 131];

– оперативность мышления, характеризую-
щая поведение человека в проблемных ситуациях, 
степень его реагирования на различные действия 
и ситуации (сознательно контролируемые реак-
ции, устойчивость реакций, автоматизм, управ-
ляемость); способность рисковать и брать на себя 
ответственность за генерирование нестандартных 
идей, результат инновационной деятельности;

– предприимчивость - способность  извлекать 
пользу из предоставленных возможностей. Пред-
приимчивый ум характеризуется энергичностью, 
находчивостью, изобретательностью, практиче-
ской сметкой, ловкостью, осознает выгодность 
того или иного действия, той или иной деятель-
ности, ставит цель развивать новые начинания в 
среде существования и обогащаться самому свои-
ми идеями и нововведениями. Здесь проявляются 
такие личностные качества человека, «… как жи-
вость мышления, способность к сотрудничеству, 

умение брать на себя ответственность и управлять 
ситуацией с учетом риска, гибкость поведения, 
настойчивость, целеустремленность и уверен-
ность в себе» [6, с. 20];

– технологичность мышления – способность 
аккумулировать для рационального решения той 
или иной задачи знаниевый потенциал, методи-
ческий ресурс, технический инструментарий и 
на основе этого создавать модели и конструкции, 
представляющие собой новые технологические 
решения, преобразования действительности;

– коммуникативность мыследеятельности, 
заключающаяся в движении, обмене информаци-
ей и выработке общего смысла. Продуктивность 
мышления проявляется во взаимодействии, ком-
муникации. «Личность тем значительнее, чем 
значительнее, чем полнее и шире представлены 
в ней – в ее  делах, в ее словах, в поступках –  
коллективно-всеобщая, а вовсе не индивидуаль-
ная ее неповторимость. Неповторимость под-
линной личности состоит именно в том, что она 
по-своему открывает нечто новое для всех…» [5, 
с. 413]. Коммуникативность – это умение решать 
проблемы во взаимодействии, взаимопонимании, 
взаимопринятии мыслей и образов, различных 
«парадигмальных схем» существования лично-
стей, развивая системы индивидуальных кодов с 
целью адекватного восприятия, понимания, при-
нятия и интерпретации информации, создания но-
вых смыслов. «Коммуникация позволяет преодо-
леть индивиду и сообществу созерцательную по-
зицию наблюдателей» [15, с. 408].

Коммуникация коллективной мыследеятель-
ности по совместному постижению сущности 
предметов, процессов, явлений и созданию новых 
знаний, отношений, технологий обеспечивает 
продвижение как самой личности, так и «комму-
никативного разума» (Ю. Хабермас).

Коммуникативность – интегративное каче-
ство личности, объединяющее в себе когнитив-
ный и технологический аспекты эффективного 
взаимодействия, «…коммуникация является тем 
стержнем, который и дает нам возможность объе-
динить мышление, понимание, рефлексию и дея-
тельность в одно целое…» [16, с. 452].

В коммуникации проявляются характерные 
особенности инновационно мыслящей лично-
сти: приспособляемость к процессам изменения в 
реальной действительности; креативность в соз-
дании принципиально нового продукта деятель-
ности; точность и целенаправленность мыслей и 
действия; оперативность мыслительных процес-
сов; технологичность и конструктивность мыш-
ления.
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Подготовка бакалавров и магистрантов естественно-научного 
образования  к сопровождению процесса воспитания экологической 
культуры учащихся в региональном образовательном пространстве

В статье анализируется проблема подготовки бакалавров и магистрантов естественно-
научного образования к сопровождению процесса воспитания экологической культуры учащихся 
в региональном образовательном пространстве. На примере образовательной программы кур-
са «Технологическое обеспечение воспитания экологической культуры в системе естественно-
научного образования (региональный аспект)» демонстрируется, как магистранты в ходе реше-
ния профессиональных задач овладевают компетенциями в контексте сопровождения процесса 
воспитания экологической культуры учащихся.

Ключевые слова: бакалавр; магистрант; естественно-научное образование; профессиональ-
ная задача, педагогическое сопровождение; экологическая культура; региональное образователь-
ное пространство.
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Chita

Training Bachelors and Candidates for Master’s Degree 
 in Natural Sciences to Support the Process of Students’ Ecological 

Culture Education in Regional Educational  Space

The article is devoted to the analysis of training bachelors and candidates for master’s degree in 
Natural Sciences to support the process of students’ ecological culture education in regional educational 
space. The curriculum of the course “Technological provision of ecological culture education in Natural 
Sciences (regional aspect)” shows the ways professional tasks are solved in the context of students’ 
ecological culture.

Key words: bachelor, candidate for master’s degree, Natural Sciences education; professional task, 
pedagogical guiding, ecological culture, regional educational space.

Инновационные процессы в образовании пре-
допределены изменениями, связанными как с бы-
стро протекающими социально-экономическими 
преобразованиями в постиндустриальном обще-
стве, так и  с исчерпанием природных ресурсов, 
деградацией природной среды. «Воздействие че-
ловека так быстро меняет среду, что  обратное 
влияние изменяющихся условий на жизнь челове-
ка становится определяющим фактором его судь-
бы» [6, с. 45]. Экологическое образование в по-
следние годы в стратегическом развитии России 
стало рассматриваться в контексте обеспечения 
национальной безопасности страны, ее энерго-
эффективности и ресурсосбережения. Необхо-
димость развития экологического образования в 
Российской Федерации, включения его в состав 
государственного стандарта среднего общего об-
разования неоднократно формулировалась в ка-
честве одного из ключевых направлений образо-
вательной политики. В 2010 г. Президент Россий-
ской Федерации поручил правительству принять 
меры по включению экологии в число обязатель-
ных школьных предметов. 

Итак, в связи с необходимостью активизации 
экологического образования, предусмотренного 
в стратегическом развитии России, актуализиру-
ется подготовка будущих учителей, способных 
инициировать процесс экологического воспита-
ния в школе, эффективно взаимодействующих с 
субъектами регионального образовательного про-
странства. В статье обоснуем, почему наиболее 
достоверно процесс воспитания экологической 
культуры учащихся в региональном образова-
тельном пространстве можно раскрыть с пози-
ции педагогического сопровождения. На примере 
подготовки бакалавров и магистрантов естествен-
нонаучного образования раскроем некоторые 
аспекты формирования у них профессиональных 
компетенций, связанных с педагогическим сопро-
вождением процесса воспитания экологической 
культуры учащихся.

В социально-педагогической и психологи-
ческой науке феномен сопровождения широко 
обсуждается в различных контекстах. Обратимся 
к значению слова «сопровождение», которое  в 
толковых словарях (Д. Н. Ушакова, С. И. Ожего-
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ва, Т. Ф. Ефремовой) трактуется, во-первых, как 
процесс действия (сопровождать), во-вторых, как 
то, что сопровождает какое-нибудь явление, про-
цесс или действие; в-третьих, как группа людей, 
сопровождающая кого-либо или что-нибудь [12; 
13; 14]. Приставка «со» означает рядом, вместе, 
она подчеркивает, что сопровождение предпола-
гает именно совместные действия. Анализ пере-
вода слова на английский язык позволил выявить 
близость с такими понятиями, как «поддержка», 
«забота», «услуга» (например, техническое сред-
ство).

Понятие «педагогическое сопровождение» 
по смыслу близко таким понятиям, как педа-
гогическая поддержка (тактика защиты, помо-
щи, содействия, взаимодействия) [9], функция 
профессионально-педагогической деятельности 
учителя – содействие учащемуся [7], педагоги-
ческое взаимодействие, социальное партнерство 
(сотрудничество) в образовании, педагогическое 
обеспечение. 

Сущность педагогического сопровождения 
современными исследователями раскрывает-
ся с учетом различных объектов сопровожде-
ния: во-первых, объектом сопровождения может 
быть какая-либо группа людей, например, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с 
проблемами в развитии, дети с признаками ода-
ренности, учащиеся различных образовательных 
учреждений и др., во-вторых, объектами сопро-
вождения может выступать образовательный про-
цесс, например, процесс воспитания экологиче-
ской культуры учащихся, подготовки учащихся к 
школе, профессиональной подготовки студентов 
и т. д.

Обобщенно, применительно к различным 
объектам сопровождения, И. А. Липский выде-
ляет цель педагогического сопровождения как 
целенаправленное развитие личности сопрово-
ждаемого человека, осуществляемое посред-
ством специальных педагогических систем (об-
разование, просвещение, воспитание, обучение, 
подготовка) в их институциональном (структур-
ном) оформлении  [5]. В вышеназванном контек-
сте педагогическое сопровождение, по мнению  
С. Г. Косарецкого, выступает в качестве комплекс- Г. Косарецкого, выступает в качестве комплекс-Г. Косарецкого, выступает в качестве комплекс-
ной технологии, особой культуры поддержки и 
помощи ребенку в решении задач развития, обу-
чения, социализации [4]. 

Е. А. Александрова, обосновывая теоретиче-
ские аспекты создания системы педагогического 
сопровождения старшеклассников в процессе 
разработки и реализации индивидуальных об-
разовательных траекторий, определяет педагоги-
ческое сопровождение как педагогическую дея-
тельность, «суть которой заключается не только 
в превентивном научении старшеклассника само-
стоятельно планировать жизненный путь и инди-
видуальную образовательную траекторию, разре-

шать проблемные ситуации, но и в перманентной 
готовности взрослого адекватно отреагировать на 
физический и эмоциональный дискомфорт учени-
ка и/или окружающих его людей, на его запрос о 
взаимодействии» [1, с. 11]. 

Итак, педагогическое сопровождение совре-
менными исследователями рассматривается как 
целенаправленная педагогическая деятельность, 
осуществляемая с различных позиций: 

во-первых, как помощь в развитии и со-−	
циализации личности, решении ею личностных 
проблем;

во-вторых, как содействие организации −	
процессов воспитания, развития и обучения об-
разовательным учреждениям;

в-третьих, как создание комплекса −	
средств (ресурсного обеспечения), способствую-
щего успешности протекания вышеназванных 
процессов (развитие, воспитание, обучение, со-
циализация).

Для изучения закономерностей воспитания 
экологической культуры в региональном обра-
зовательном пространстве с позиции педагоги-
ческого сопровождения данного процесса будем 
опираться на теоретические основания сопро-
вождения личности, раскрытые И. А. Липским. 
Нам импонирует его точка зрения о рассмотрении 
данной проблемы как комплексной и требующей 
структуризации на основе уровневого характера, 
что предполагает использование категорий «все-
общее (социальное взаимодействие) – отдельное 
(например, педагогическое сопровождение на-
ряду с медицинский и др. видами) – единичное 
(например, конкретный аспект педагогического 
сопровождения – нормативно-правовой, научно-
методический и др.). Педагогическое сопрово-
ждение характеризуется социальностью, педаго-
гичностью, пространственностью и временным 
характером» [5].

На основе вышесказанного можно сделать 
вывод, что наиболее полно процесс воспитания 
экологической культуры учащихся в региональ-
ном образовательном пространстве  раскрывает 
именно категория «педагогическое сопровожде-
ние». Во-первых, сопровождение как комплекс-
ное явление нами рассматривается в региональ-
ном образовательном пространстве на разных 
уровнях (личности, образовательного учреждения 
образовательной системы региона), а также в раз-
ных аспектах (нормативно-правовой, кадровый, 
методический, информационный и др. аспекты); 
во-вторых, с позиции сопровождающих для со-
действия процессу воспитания особое значение 
придается взаимодействию субъектов сопрово-
ждения в образовательном пространстве с целью 
объединения их усилий (педагогическое сопрово-
ждение в образовательном пространстве как про-
странстве взаимодействия); в-третьих, данный 
процесс нами рассматривается в контексте ком-
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плексного ресурсного обеспечения функциониро-
вания процесса воспитания экологической куль-
туры на уровне регионального образовательного 
пространства.

Таким образом, педагогическое сопровожде-
ние процесса воспитания экологической культу-
ры учащихся в региональном образовательном 
пространстве нами интерпретируется как со-
вместная деятельность субъектов региональной 
образовательной политики, направленная на соз-
дание комплекса условий в регионе, включаю-
щих нормативно-правовое, организационное, ин-
формационное, научно-методическое, кадровое, 
материально-техническое и финансовое обеспе-
чение, которые ориентированы на модернизацию 
образования и стимулируют процесс воспитания 
экологической культуры учащихся в образова-
тельных учреждениях. 

В контексте нашего исследования продуктив-
ной является точка зрения С. Г. Косарецкого по во- Г. Косарецкого по во-Г. Косарецкого по во-
просу перехода сопровождения на опережающий 
характер: «Недостаточным оказывается и прин-
цип работы системы «по запросу» субъектов об-
разовательного процесса. Сегодня осуществляет-
ся переход системы на принципы опережающего 
(превентивного) сопровождения. Осуществляется 
поиск форм и способов работы не столько для об-
разования, сколько – с самим образованием: его 
процессами и участниками» [3]. 

В целях придания опережающего характера 
педагогическому сопровождению процесса вос-
питания экологической культуры учащихся акту-
ально в региональном образовательном простран-
стве организовать инновационную деятельность, 
одним из направлений которой является подготов-
ка будущего учителя, способного осуществлять 
данный процесс.

Нами разработана концепция и модель подго-
товки будущего учителя по естественно-научному 
направлению как активного субъекта региональ-
ного образовательного пространства, который 
способен  сопровождать процесс воспитания эко-
логической культуры учащихся. Идеологическим 
ориентиром при разработке модели подготовки 
послужили требования к образовательным ре-
зультатам бакалавров и магистров естественно-
научного образования в соответствии с Федераль-
ным государственнымобразовательным стандар-
том высшего профессионального образования 
третьего поколения [16], квалификационные 
требования к учителю  и обновленные функции 
учителя в современных социокультурных услови-
ях [7], идеи проектно-исследовательской модели 
обучения – «модели обучения действием» [15], 
идеи устойчивого развития общества, концепция 
социоприродного окружения образовательного 
учреждения [10]. 

Элементы вышеназванной концепции и моде-
ли подготовки будущего учителя по естественно-

научному направлению апробируется на базе 
Забайкальского государственного гуманитарно-
педагогического университета им. Н. Г. Черны-
шевского (ЗабГГПУ) при подготовке бакалавров 
естественно-научного образования (с 2006 г.) и 
магистрантов естественно-научного направле-
ния по магистерским программам «Естественно-
научное образование», «Биологическое образова-
ние», «Экологическое образование» (магистер-
ские программы открыты УМС по направлению 
«Естественнонаучное образование» УМО по на-
правлениям педагогического образования РГПУ 
им. А. И. Герцена с 2008 г.) [2; 3].

В подготовке будущего учителя нами осу-
ществляется преемственность в процессе ауди-
торных занятий, внеаудиторной работы (различ-
ные виды практики, научно-исследовательской и 
волонтерской работы) по овладению ими умения-
ми решать педагогические задачи, соответствую-
щие основным группам профессиональных задач 
учителя: уметь «видеть» ученика в образователь-
ном процессе; строить образовательный процесс, 
ориентированный на достижение целей конкрет-
ной ступени образования; устанавливать взаимо-
действия с другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами школы; создавать и исполь-
зовать в педагогических целях образовательную 
среду (пространство школы); проектировать и 
осуществлять профессиональное самообразова-
ние [7]. 

Нами были проанализированы компетенции, 
которыми должен овладеть выпускник в соответ-
ствии с требованиями стандарта третьего поколе-
ния высшего педагогического образования [8; 16]. 
Из заданных стандартом компетенций выбраны 
те, которые содействуют приобщению студентов 
к ресурсам регионального образовательного про-
странства в контексте сопровождения процесса 
воспитания экологической культуры учащихся.  
Продемонстрируем, как студенты овладевают 
компетенциями на примере анализа образователь-
ной программы курса «Технологическое обеспе-
чение воспитания экологической культуры в си-
стеме естественно-научного образования (регио-
нальный аспект)», которая разработана нами для 
магистрантов естественно-научного образования. 
В данном курсе предлагаются профессиональные 
задачи, связанные с проектированием студентами 
вариантов использования ресурсов регионально-
го образовательного пространства в естественно-
научном образовании в контексте сопровождения 
процесса воспитания экологической культуры 
учащихся. В таблице приведем пример, демон-
стрирующий организацию работы студентов в 
контексте компетентностного подхода при изуче-
нии нормативно-правового компонента педагоги-
ческого сопровождения процесса воспитания эко-
логической культуры учащихся. 
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Таблица
Выявление роли нормативно-правового компонента в педагогическом  

сопровождении процесса воспитания экологической культуры учащихся

Профессиональная задача
для решения

Задания, способствующие  решению 
профессиональной задачи (для 

работы в команде)

Формируемые профессиональные 
компетенции (ПК)

в соответствии с ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»
В России более полутора десятка 
лет рыночные отношения через 
систему неформальных каналов 
образования – СМИ, рекламу, про-
паганду богатства в среде «звезд» 
и богемы – формируют у россиян 
и, в первую очередь, у молодежи 
потребительское отношение к 
ресурсам жизнеобеспечения, ко-
торые в основе своей являются 
природными. Этому, по нашему 
мнению, должны противостоять 
институты формального образова-
ния – в первую очередь, государ-
ственные образовательные учреж-
дения, включая сеть дополнитель-
ного образования, а также музеи, 
зоопарки, ботанические сады, 
ресурсные центры особо охраняе-
мых природных территорий, соци-
альная реклама, образовательные 
передачи и фильмы, сайты в сети 
Интернет, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, духовное 
самосовершенствование человека, 
ресурсосбережение в быту, гуман-
ное отношение к миру природы. 
Какие  могут быть механизмы, со-
действующие  целенаправленной 
систематической работе по эколо-
гическому образованию в каждом 
образовательном учреждении, 
а не только в том, где работает 
энтузиаст-эколог?

1. Сопоставительный анализ 
нормативно-правовых региональных 
документов по экологическому обра-
зованию на примере Забайкальского 
края и одного из регионов или городов 
Российской Федерации, в котором на 
достаточно высоком уровне развито 
нормативное обеспечение (например, 
Ханты-Мансийский автономный округ, 
Республика Саха (Якутия), Иркутская 
область, г. Москва).
Форма представления материала: со-
ставление сопоставительнойтаблицы и 
презентация перед группой. 
2. Знакомство с  состоянием  экологи-
ческого образования на территории За-
байкальского края в 2005 и 2010 гг. и 
выявление позитивных тенденций в его 
организации (по результатам исследова-
ний лаборатории экологического обра-
зования ЗабГГПУ).
Форма представления материала: статья 
и выступление перед группой, а затем 
на студенческой внутривузовской кон-
ференции.
3. Опрос учителей естественно-научного 
направления на предмет их информи-
рованности и использования в своей 
деятельности  стратегии организации и 
развития системы экологического обра-
зования и формирования экологической 
культуры на территории Забайкальского 
края на период до 2020 г. [11]. 
Форма представления материала: гра-
фический материал по результатам ис-
следования и презентация его перед 
группой.
4. Моделирование взаимодействия учи-
теля естественно-научного направления   
с социальными партнерами по организа-
ции экологического воспитания школь-
ников во внеурочной деятельности в со-
ответствии с региональной стратегией 
экологического образования.  
Форма представления материала: план 
реализации приоритетных направлений 
стратегии экологического образования 
на уровне старшей школы  и презента-
ция его перед группой

Готов изучать состояние и потен-
циал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружение путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа (ПК -10).
Способен анализировать результа-
ты научных исследований и при-
менять их при решении конкрет-
ных образовательных и исследова-
тельских задач (ПК-5).
Готов самостоятельно осущест-
влять научное исследование с ис-
пользованием современных мето-
дов науки (ПК-7).
Способен формировать образо-
вательную среду и использовать 
свои способности в реализации за-
дач инновационной образователь-
ной политики (ПК-3).
Готов к осуществлению педагоги-
ческого проектирования образова-
тельной среды, образовательных 
программ и индивидуальных обра-
зовательных маршрутов (ПК-14).
Способен разрабатывать просве-
тительные программы в целях 
популяризации научных знаний и 
культурных традиций (ПК-19)

При выполнении заданий в команде у маги-
странтов в процессе взаимодействия друг с другом 
наряду с профессиональными совершенствуются 
общекультурные компетенции (ОК), которыми 
должны овладеть студенты на уровне бакалавриа-
та, например, готовность к кооперации с коллега-
ми и к работе в коллективе (ОК-7), способность 
использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-16). В целом органи-
зация аудиторной и самостоятельной внеаудитор-
ной работы магистрантов как активных субъектов 
регионального образовательного пространства 
содействует развитию у них общекультурной 
компетенции, проявляющейся в готовности ис-
пользовать знание современных проблем науки 
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и образования при решении образовательных и 
профессиональных задач (ОК-2). 

При проведении анализа результатов сфор-
мированности какой-либо профессиональной 
компетенции нами используется метод самооцен-
ки и критериального оценивания образователь-
ного продукта (проекта), выполненного в группе, 
например, сопоставительной таблицы по анализу 
нормативно-правового обеспечения экологиче-
ского образования в различных субъектах Россий-
ской Федерации; научной статьи по результатам 
проведенного интервьюирования; графики, по-
казывающей динамику состояния экологическо-
го  образования в школах края; плана реализации 
стратегии экологического образования на стар-
шей ступени школы при взаимодействии учителя 
естественно-научного направления с социаль-
ными партнерами. При самоанализе своей дея-
тельности, связанной с выполнением задания в 
группе, магистранты используют так называемый 
«Рефлексивный экран». Например, после выпол-
нения задания студенты анализируют, что узнали 
нового, чему научились, какие приобрели умения, 
какие новые вопросы у них возникли и т. п. 

Анализ работы студентов по изучению 
нормативно-правового компонента педагоги-
ческого сопровождения процесса воспитания 
экологической культуры учащихся показал, что 
магистранты естественно-научного образования 
первого года обучения освоили метод сопостави-
тельного анализа при изучении документов, вла-
деют методикой проведения интервьюирования, 
но затрудняются проектировать свою профессио-
нальную деятельность по реализации стратегии 
экологического образования во взаимодействии с 
партнерами регионального образовательного про-
странства. От современного же учителя требует-
ся выполнять такие профессиональные функции, 
как создавать и использовать в педагогических 
целях образовательную среду (образовательное 
пространство школы), включая в нее различные 
ресурсы социоприродного окружения, взаимо-
действовать с образовательными, культурными и 
природоохранными учреждениями. Поэтому ма-
гистрантам было дано задание посетить ботани-
ческий сад и предложить варианты включения его 
ресурсов для расширения образовательного про-
странства школы в процессе воспитания эколо-
гической культуры учащихся на уроках биологии 
или во внеурочной деятельности. В разработке по 
заданной теме требовалось отразить следующее: 
класс (возраст), с которым планируется органи-
зация познавательной и экологосозидательной 

деятельности; тему урока по биологии (или внеу-
рочной деятельности); цели и задачи; форму ор-
ганизации работы учащихся: фронтальную, груп-
повую, индивидуальную (сочетание различных 
форм); задания для выполнения учащимися во 
время экскурсии, дома и форму отчета; критерии 
оценки выполнения задания; список литерату-
ры (обязательно включая электронные ресурсы); 
субъекты образования, с которыми планируется 
взаимодействие, и рефлексию. 

Анализ выполнения задания показал, что, 
решая педагогическую задачу, лишь незначитель-
ная часть магистрантов первого года обучения  
(15 %) выходит на эталонный уровень сформиро-
ванности компетенции, связанной со способно-
стью формировать образовательное пространство 
и использовать свои способности в реализации 
задач инновационной образовательной политики 
в контексте системно-деятельностного подхода 
как приоритетного в соответствии с идеологи-
ей нового школьного стандарта. Причин, на наш 
взгляд, такого результата несколько: во-первых, 
большинство студентов не имеет собственного 
опыта освоения школы развивающего обучения; 
во-вторых, в соответствии с ФГОС ВПО третье-
го поколения только начинает в широкой прак-
тике реализовываться компетентностная модель 
выпускника, начинают разрабатываться рабочие 
программы учебных дисциплин с ориентиром на 
ожидаемые результаты обучения, и идет перео-
смысление их с точки зрения методов достижения 
через интерактивные технологии. Поэтому нами 
для выполнения в ходе научно-педагогической и 
педагогической практики были разработаны про-
фессиональные задачи, связанные с реальным 
взаимодействием с потенциальными социальны-
ми партнерами в сфере экологического образова-
ния, которые планируются на втором году обуче-
ния в магистратуре.

Итак, анализ реализации разработанного нами 
курса «Технологическое обеспечение воспитания 
экологической культуры в системе естественно-
научного образования (региональный аспект)» 
показал эффективность подготовки магистран-
тов естественно-научного образования  к сопро-
вождению процесса воспитания экологической 
культуры учащихся в региональном образователь-
ном пространстве при организации деятельности 
студентов с позиции учителя-исследователя, ре-
шающего профессиональные задачи, связанные с 
использованием его ресурсов.
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П. В.  Гайдай 
г. Чита

Диалог культур как ведущая тенденция в современном  
музыкально-педагогическом образовании России и Китая

В статье рассматриваются вопросы расширения межнационального пространства в сфере 
музыкального образования, повышения роли музыкального искусства и музыкального обуче-
ния в осуществлении межкультурного диалога.  Присутствие китайских студентов-музыкантов в 
российских вузах стало импульсом к знакомству и познанию культуры крупнейшего восточного 
государства. Сложность восприятия и интерпретации китайской музыки актуализируют вопро-
сы понимания художественной культуры этой страны. В публикации раскрываются различные 
аспекты изучения российскими студентами музыкального искусства Китая, анализируются про-
блемы освоения китайской фортепианной музыки.

Ключевые слова: диалог культур, музыкальное образование, музыкальное искусство Китая, 
музыкальное произведение, исполнительская деятельность.

P. V. Gaidai 
 Chita

Dialogue of Cultures as a Leading Tendency in the Modern 
Musically-pedagogical Education Russia and China

In the article the questions of expansion of international space in the sphere of music education, 
increase of the role of musical art and musical training in realization of intercultural dialogue are con-
sidered. Presence of Chinese students-musicians at Russian higher schools has become an impulse to ac-
quaintance and knowledge of culture of the largest eastern state. Complexity of perception and interpre-
tation of the Chinese music actualize questions of understanding artistic culture of this country.  Various 
aspects of studying musical art of China by Russian students are revealed in the article. The problems of 
development of the Chinese piano music are analyzed.

Key words: dialogue of cultures, music education, musical art of China, musical composition, per-
formance activity.

В наше время формируется новый тип куль-
туры, вбирающий в себя достижения всех пред-
шествующих эпох. Многогранность современной 
картины мира, ее изменения во времени должны 
находить свое отражение и в содержании обра-
зования, поскольку последнее является одним из 
основных средств целостного миропонимания 
личности. Смена содержания и функций образо-
вания, его модели определяется как динамикой 
культурных эпох, так и конкретной историче-
ской ситуацией. Образование в таких условиях 
рассматривается не только как способ трансля-
ции и усвоения накопленного человечеством со-
циального опыта, наследия, но и как творческий 
акт, который способствует созданию у субъектов 
образа мира в целом. Именно диалогичность со-
знания личности, позволяющая ей вступать в диа-
лог людей и культур, выступает, по мнению уче-
ных (М. М. Бахтин, В. С. Библер, А. Н. Леонтьев.  
Ю. М. Лотман и др.), важнейшим условием освое-
ния мира культуры.

Понятие диалога культур сегодня является 
одним из наиболее часто употребляемых в самых 
разных областях знаний – в философии, культуро-
логии, педагогике, искусствознании, лингвистике. 
Подробному анализу феномен диалога был под-
вергнут выдающимися отечественными мыслите-
лями: М. М.  Бахтиным и В. С. Библером. Диалог, 
по М. М. Бахтину, – это явление межчеловеческое, 
естественное, ненасильственное, динамичное, до-
пускающее «другие голоса» в общении людей. 
Диалог не уничтожает собственной позиции, а 
предусматривает ее, но в соизмерении с другими 
точками зрения. В понимании философа диалог 
представлен как способ гуманитарного мышле-
ния, диалог логик и смыслов, предполагающий 
авторство и плюрализм одновременно [1].

Высказанные М. М.  Бахтиным взгляды име-
ли дальнейшую глубокую проработку в исследо-
ваниях автора концепции Школы диалога культур 
В. С.  Библера, который рассмотрел эту проблему 
в аспекте диалога эпох и культур. Раскрывая сущ-
ность диалога, он отмечал: «…культура как диа-
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лог предполагает неразрывное сопряжение двух 
полюсов: полюса диалогичности сознания… и 
полюса диалогичности мышления, логики…»  
[2, с. 300]. 

Как ведущая характеристика культуры, ее 
естественное и природное начало, диалог рассма-
тривается в теории культуры Ю. М.  Лотмана [5]. 
По мнению философа-искусствоведа, диалогиче-
ское свойство культуры является фактором проду-
цирования новых смыслов, фактором творческого 
саморазвития культуры. «Любая система, – писал 
Ю. М.  Лотман, – живет не только по законам са-
моразвития, но также включена  в разнообразные 
столкновения с другими культурными структура-
ми» [5, с. 63]. Согласно ученому, изолированное 
развитие культуры возможно лишь в абстракции, 
каждая культура вписывается в контекст другой 
культуры, обмен с которой создает неисчерпаемые 
возможности дальнейшего движения и развития. 

Взаимодействие культур начинается, как 
правило, с художественно-эстетической сферы, 
поскольку эта часть культуры является наиболее 
активной и подвижной в системе национальной 
культуры. При этом диалог в сфере искусства по-
зволяет осуществлять обмен лучшими художе-
ственными достижениями и ценностями каждой 
из культур.

Глубокая интеграция во всех сферах меж-
культурного сотрудничества привела к расшире-
нию межнационального пространства и в отече-
ственной системе музыкального образования. В 
значительной степени это связано с  интенсивным 
межкультурным взаимодействием с азиатскими 
странами и, прежде всего, с Китаем. Обсужде-
ние проблемы образовательного диалога с этим 
крупнейшим государством невозможно, на наш 
взгляд, вне осмысления философских и историко-
педагогических аспектов его культуры, поскольку 
формирование представления о феномене обра-
зования как онтологическом основании культуры 
предполагает изучение самого способа накопле-
ния и передачи исторического опыта человече-
ства. 

Эстетика в Древнем Китае не являлась пред-
метом отдельной науки и была неразрывно свя-
зана с нравственным воспитанием, научным по-
знанием, политикой, всеми сторонами быта. Со-
гласно китайским философским традициям, эсте-
тическое воспитание – это процесс внутреннего 
совершенствования человека, пробуждения в нем 
способности постигать красоту мира, ощущать 
гармонию человеческого духа и природы [3]. Осо-
бо значимым в истории образования Китая стал 
рубеж �I� и ХХ вв., когда в результате активиза-�I� и ХХ вв., когда в результате активиза- и ХХ вв., когда в результате активиза-
ции контактов с другими странами в Китае начала 
осуществляться модернизация системы образо-
вания, появлялись новые педагогические направ-

ления. Под воздействием этих преобразований 
в начале второго десятилетия ХХ в. как педаго-
гическое течение оформилась китайская теория 
эстетического воспитания. В ее создании приняли 
участие такие мыслители, общественные деятели 
и педагоги-просветители, как Цай Юаньпэй, Лян 
Цичао, Хуан Яньпэй, Тао Синчжи и др. Сформу-
лированные  ими    принципы эстетического вос-
питания в школе базировались на традиционных 
китайских и западных философских идеях (в осо-
бенности учения  И. Канта) и в то же время яв-
лялись новым словом китайской педагогической 
мысли ХХ в. Основой эстетического воспитания 
в Китае стали всеобщность, трансцендентность 
и самоценность, а главной особенностью – его 
многофункциональность. В наше время (начиная 
с конца ХХ в.) проблемы эстетического воспита-
ния вновь стали очень актуальными в образова-
тельной политике Китая. Опираясь на идеи Цай 
Юаньпэя и Тао Синчжи, современные китайские 
педагоги понимают эстетическое воспитание как 
процесс, направленный на нравственное совер-
шенствование личности и пробуждающий в че-
ловеке способность наслаждаться прекрасным и 
создавать прекрасное.

Являясь уникальным культурным феноме-
ном, музыкальное искусство Китая представ-
ляет пример неразрывности духовных связей 
между прошлым и настоящим. Особое место 
в нем принадлежит народному музыкально-
инструментальному творчеству, имеющему древ-
ние традиции и глубокие философские основания. 
Однако практика исполнительства на фортепиано 
(как наиболее распространенного в мировом му-
зыкальном искусстве инструмента)  и обучения 
игре на нем начала  свое развитие в Китае пример-
но со второй половины �I� в. – времени усиле-�I� в. – времени усиле- в. – времени усиле-
ния воздействия на китайскую культуру западно-
европейской музыки. После образования в 1949 г. 
Китайской Народной Республики многие китай-
ские композиторы и музыканты (Си Синхай, Лю 
Шикунь, Ли Минцян, Инь Ченцзун, Сан Тун, Чэнь 
И, Е Сяоян и мн.др.) получали образование или 
стажировались в СССР (в более поздний период  –  
в США и в странах Западной Европы). Многие 
выдающиеся китайские пианисты прошлого (на-
пример, Дин Шан Дэ) и настоящего обучались в 
Китае у российских преподавателей.

Эволюция культурных отношений про-
должается и в современный период. Так, доста-
точно распространенной формой музыкально-
образовательных контактов стало обучение 
студентов-музыкантов из КНР в российских 
учебных заведениях. При этом китайские сту-
денты, овладевающие в России музыкально-
исполнительским и педагогическим мастерством, 
ставят перед собой, прежде всего, задачи изучения 
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европейской музыкальной культуры, традиции ко-
торой в высокой степени сильны в отечественной 
системе  музыкального обучения. В свою очередь, 
присутствие иностранных студентов-музыкантов 
в российских вузах стало импульсом к знакомству 
и познанию культуры крупнейшего восточного 
государства. Уместно вспомнить высказывание 
Ю. М.  Лотмана: «Имманентное развитие куль-
туры не может осуществляться без постоянного 
притекания текстов извне» [5].

Непосредственно данные процессы ини-
циируются наличием в учебном репертуаре ки-
тайских студентов их национальной вокальной 
и инструментальной музыки (как народной, так 
и профессиональной). Новизна и самобытность 
этих сочинений пробуждают  интерес к их испол-
нительскому освоению российскими студентами. 
Вместе с тем, сложность восприятия и интерпре-
тации китайской музыки актуализируют вопро-
сы понимания художественной культуры другой 
страны, которые находятся в проблемном поле 
концепции межкультурного диалога. 

Музыкальное искусство, как неотъемлемая 
часть культуры любого народа, является мощным 
средством проникновения в глубины его духов-
ной сущности. При этом, в отличие от вербаль-
ных сфер человеческой деятельности, музыка, 
в силу специфики своего языка, более доступна 
для восприятия, что в некоторой степени ускоря-
ет процессы познания «иноязычной» культуры. 
Вместе с тем, выступая своего рода механизмом 
осуществления межкультурного диалога, музы-
кальное искусство не становится им одномомент-
но и механически, поскольку сам процесс вос-
приятия «другой» музыкальной культуры должен 
пройти стадию ее познания, а после нее перейти к 
приятию (пониманию) или отчуждению. Как ука-
зывал В. С.  Библер, «“присвоение” естественно-
го и гуманитарного знания отдельным человеком 
приводит к столкновению различных способов 
понимания мира, различных типов мышления в 
одном сознании» [2, с. 303]. Другой выдающийся 
деятель российской культуры ХХ в. Д. С.  Лиха-
чев писал: «На границах культур воспитывается 
их самосознание. Если граница сохраняется как 
зона общения – она обычно и зона творчества, 
зона формирования культур. Если граница – зона 
разобщения, она консервирует культуру, омерт-
вляет ее, придает ей жесткие и упрощенные фор-
мы» [4, с. 98].

Таким образом, в решении задач постижения  
межнационального музыкального пространства 
возникает проблема воспитания готовности лич-
ности к межкультурному диалогу. В музыкаль-
ном образовании – это задача создания условий 
для становления личности, стремящейся к по-
стижению музыкального художественного про-
странства как целостной системы, включающей 

в себя множество оригинальных художественных  
миров. Музыкальное искусство любой страны 
является неотъемлемой составляющей ее художе-
ственной культуры, для постижения которой лич-
ность должна знать определенный комплекс ее 
фактов, т. е. иметь опыт их восприятия, анализа, 
сопоставления и оценки. Следовательно, в про-
цессе освоения китайской народной и профессио-
нальной музыки, прежде всего, предполагается 
изучение китайских национальных музыкальных 
традиций, знакомство с жанрами и формами твор-
чества китайских композиторов, приобретение 
опыта восприятия китайской музыки, изучение 
ее жанрово-стилевых, интонационных, метрорит-
мических, ладогармонических и других особен-
ностей. 

Имеющиеся в отечественной культуроло-
гии и музыкознании работы Е. В. Васильченко,  
М. Е. Кравцовой, В. В. Малявина, В. П. Шеста-
кова, Г. М. Шнеерсона и ряда других авторов в 
основном посвящены культуре традиционного Ки-
тая или рассматривают философско-эстетические 
аспекты функционирования музыкального ис-
кусства этой страны. Поэтому изучение стилевых 
особенностей фортепианных сочинений китай-
ских авторов осуществляется преимущественно 
эмпирическим путем.

Сопоставление психолого-педагогических и 
методических аспектов инструментального обу-
чения российских студентов при освоении ими 
традиционного («европоцентричного») учебного 
репертуара и китайской музыки позволяет выде-
лить ряд проблем, препятствующих активному 
введению последней в учебную практику отече-
ственного музыкального образования. По нашему 
мнению, среди них можно выделить трудности 
культурологического и методического характера: 
обусловленность содержания китайской музыки 
мировоззренческими аспектами национальной 
философии и культуры, что требует при изуче-
нии ряда сочинений историко-философских и 
искусствоведческих знаний; слабая ориентация 
студентов и преподавателей в творчестве ки-
тайских композиторов; недостаточное знание 
инструментально-исполнительских принципов и 
традиций этой страны; проблема освоения сти-
левых особенностей китайской музыки (что вы-
ражается в трудности понимания формы произве-
дений, сложности интонирования и музыкальной 
фразировки и др.); виртуозная оснащенность ис-
полнителя и др. Кроме того, обращение к китай-
ской музыкальной культуре выдвигает вопросы 
языкового барьера, поскольку на сегодняшний 
день многие нотные издания китайских компози-
торов оформлены иероглифически (в редком слу-
чае имеется  англоязычный вариант). 

Вместе с тем, процесс введения в 
инструментально-исполнительскую подготовку 
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российских студентов произведений китайских 
авторов, на наш взгляд, непосредственно связан 
с формированием образовательный среды диа-
лога культур при условии ее соответствующей 
организации. Развитию умений диалогичности в 
процессе музыкального обучения, в данном слу-
чае, способствуют следующие факторы. Прежде 
всего, это ценностный аспект, поскольку только 
осознание и понимание ценностей другой культу-
ры обеспечивает взаимопонимание культур. При-
знание и уважение чужих ценностей и признание 
у другого прав на эти ценности ведут к воспита-
нию толерантности в межэтнических отношени-
ях. Кроме того, изучение «инонационального» 
музыкального искусства позволяет: развивать 
восприятие нового для большинства студентов 
музыкально-интонационного стиля; изучать его 
как одно из направлений развития музыкального 
искусства на современном этапе; рассматривать 
развитие музыкальной культуры как целостное 
явление в контексте взаимодействий с европей-
ской культурой, как диалогическое взаимодей-
ствие культур. 

Подводя итог, отметим следующее. В со-
временных условиях концепция диалога должна 
быть понята не просто как обычный источник 
информации, но и как средство, позволяющее 
более глубоко изучить особенности Другого, и 
на этой основе прийти к своему самопонима-

нию, но уже на ином, качественно новом уров-
не. В условиях мировой интеграции происходит 
трансформация парадигмы образования, в соот-
ветствии с которой значимой личностной и про-
фессиональной характеристикой будущего спе-
циалиста становится его способность участвовать 
в диалоге культур. Активное развитие межкуль-
турных контактов нашей страны с другими госу-
дарствами актуализирует поиск путей освоения и 
взаимообогащения  национального и зарубежного 
художественно-педагогического опыта. Возраста-
ющая открытость отечественной системы образо-
вания, развитие межкультурных контактов позво-
ляют расширять межнациональное пространство 
музыкального образования, что усиливает роль 
музыкального искусства и музыкального образо-
вания в осуществлении межкультурного диалога. 
Данные процессы обнаруживают ряд теоретиче-
ских и методических проблем в отечественной 
системе музыкального обучения и диктуют необ-
ходимость перехода от принципа европоцентриз-
ма к осуществлению принципа «универсального» 
(М. С.  Каган) межкультурного диалога. В свою 
очередь, образовательная среда диалога культур 
качественно изменяет весь учебный процесс, 
включая содержание обучения, и обусловливает 
поиск путей взаимодополнения отечественного и 
зарубежного опыта. 
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Проблема и опыт создания учебного пособия по английскому языку

В статье обсуждается проблема разработки учебных пособий по иностранному языку в связи 
с переходом к новым образовательным стандартам. Автором предлагается новое  учебное посо-
бие по английскому языку,  основанное на коммуникативном подходе к обучению иностранно-
му языку и направленное  на формирование всех составляющих иноязычной  коммуникативной 
компетенции учащихся. В пособии «English for Science Students»  особое внимание уделяется 
развитию навыков общения. От традиционных учебников английскому языку курс отличается ак-
туальными и интересными темами, творческими  заданиями, посильным языковым материалом.

Ключевые слова: учебное пособие по английскому языку, коммуникативный подход, иноя-
зычная коммуникативная компетенция.

N. Yu. Gusevskaya
Chita

The Problem and Experience of English Text-Book Development

The article deals with the problem of English textbook development in view of new educational 
standards. The author presents a new effective English textbook based on the communicative approach 
to the foreign language teaching and aimed at formation of all components of foreign language commu-
nicative competence. The textbook «English for Science Students» gives special emphasis to communi-
cation skills. The course differs from traditional English textbooks in motivating and interesting topics, 
creative tasks, grammar and vocabulary, which are in students’ ability.

Key words: English textbook, communicative approach, foreign language communicative compe-
tence.

Одной из актуальных проблем современного 
образования является его качество и соответствен-
но конкурентоспособность выпускников россий-
ских вузов, успешность которых не в последнюю 
очередь зависит от способности осуществлять 
общение на иностранном языке. Требование вла-
деть иностранным языком предъявляется  любо-
му специалисту, вне зависимости от его профиля. 
Оно занимает второе место среди требований, 
предъявляемых к выпускникам неязыковых вузов, 
уступая только профессиональной компетенции и 
опережая компьютерную грамотность. 

В настоящий момент наш вуз переходит на 
обучение по новым государственным стандартам 
высшего профессионального образования, со-
гласно которым уровень владения иностранным 
языком выпускников вуза должен быть не ниже 
разговорного. Надо признаться, что заявленный 
уровень чрезвычайно высок и едва ли достижим 
при том незначительном  количестве учебных ча-
сов, отводимых на изучение дисциплины «Ино-
странный язык» в вузе и, к сожалению, зачастую 
очень слабой школьной языковой подготовке.

Одним из решений данной проблемы долж-
на стать разработка и издание учебников нового 
поколения, в которых найдут отражение конкрет-
ное содержание учебной  дисциплины, основные 

цели обучения иностранному языку, представле-
ны формы и виды работ, направленных на фор-
мирование языковой и речевой компетенции. Без 
создания учебников нового поколения невозмож-
но достижение современного качества обучения 
иностранному языку. Высшая школа нуждается в 
учебниках, в которых актуальные, аутентичные, 
коммуникативно направленные материалы были 
бы методически разработаны на основе мирового 
опыта и с учетом достижений отечественной шко-
лы преподавания иностранных языков.

Существующие учебники можно условно 
разделить на две группы. Первая группа представ-
лена отечественными, авторитетными и уже став-
шими классическими изданиями, выдержавшими 
большое количество переизданий и широко ис-
пользующимися в качестве базового учебного по-
собия в вузах и иных учебных заведениях по всей 
стране. Проблема этих книг заключается в том, 
что первые их издания приходятся на 70–80-е гг.  
ХХ в., а все последующие либо подвергались не-
значительным правкам без заметных изменений 
языкового и методического плана, либо и вовсе 
воспроизводились репринтным способом, изоби-
луя языковыми и иллюстративными анахрониз-
мами.
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Во вторую группу существующих пособий 
входят многочисленные издания, написанные и 
выпущенные в сравнительно недавнее время. При 
том что содержательная сторона этих пособий 
выглядит более современно, эти пособия также 
не лишены недостатков. Зачастую возникает ощу-
щение, что они были сделаны «на скорую руку», 
без должной проработки и апробации. Подача 
лексико-грамматического материала произво-
дит впечатление бессистемности. Пособия часто 
перегружены стремлением авторов к активизации 
и развитию «креативных и логических способно-
стей обучаемых». Студентам, не владеющим эле-
ментарными речевыми навыками, предлагается 
порассуждать на тему будущего науки, написать 
эссе и т. п.   В итоге время и силы растрачиваются 
на заведомо невыполнимые вещи. При этом мно-
гие пособия изобилуют недопустимым для учеб-
ного издания количеством опечаток и ошибок, ко-
торые подрывают доверие к данным источникам.

В настоящее время на кафедре иностран-
ных языков Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета ве-
дется работа по созданию учебных пособий но-
вого типа. Она  началась с изучения специальной 
литературы, рассматривающей вопросы теории 
учебника, существующих учебников, а также 
научно-методической литературы по основным 
вопросам методики преподавания иностранных 
языков. Нами были изучены и проанализирова-
ны: 1) теория речевой деятельности, представ-
ленная работами Н. И. Жинкина, И. А. Зимней,  
А. А. Леонтьева, 2) работы по теории учебника 
В. П.  Беспалько, В. В. Краевского, И. Я. Лерне-
ра, М. Н. Скаткина, и др.; 3) работы И. Л. Бим, 
посвященные характеристикам и принципам по-
строения современного учебника иностранного 
языка и многие другие. В процессе работы над 
литературой происходило обобщение и осмыс-
ление педагогического и методического опыта, 
обогащение и расширение собственной позиции 
авторов учебного издания.

Разработанное учебное пособие «English 
for Science Students» (авторы Н. Ю. Гусевская,  
В. М. Еремина) предназначено для обучения 
англий скому языку студентов, специальностью 
которых являются информационные технологии, 
программирование, физико-математические дис-
циплины. В основу учебного пособия положен 
коммуникативно-деятельностный подход.  Как из-
вестно, коммуникативная компетенция, формиро-
вание которой является основной целью обучения 
иностранным языкам, включает несколько состав-
ляющих – лингвистическую, социолингвистиче-
скую, социокультурную, стратегическую, дискур-
сивную, социальную компетенции. Следовательно, 

основной целью учебного пособия стало формиро-
вание всех вышеназванных компетенций. 

Обязательным для учебника требованием яв-
ляется системное и последовательное изложение 
материала. И. Я. Лернер на основе рассмотрения 
структуры учебника с позиции содержания обра-
зования пришел к выводу о наличии в учебнике 
особой внутренней структуры, т. е.  связи эле-
ментов, отражающих процесс обучения [3]. Мно-
гими исследователями подчеркивается значение 
учебника как модели учебного процесса. Об этом 
пишет, в частности, И. Л. Бим, которая подчерки-
вает, что учебник в учебном процессе «с одной 
стороны, моделирует, преобразует его, а с другой 
стороны, адаптируется к нему. А это значит, что 
учебник не должен представлять собой замкну-
тую, застывшую схему; он должен содержать в 
себе достаточно подвижную программу действий 
учителя и учащихся, учитывающую возможное 
наличие разных уровней обученности учащихся и 
другие конкретные условия обучения» [1, с. 12]. 
По мнению А. А.  Миролюбова, учебник состоит 
из циклов, внутри которых выделяются цепоч-
ки уроков, «объединенных конкретным набором 
иноязычных средств – лексики, грамматики, фо-
нетики, единой темой для устной речи и общно-
стью информации, которой учащиеся обменива-
ются на данном отрезке занятий, учебной целью, 
намеченной для данного отрезка педагогического 
процесса» [4, с. 133]. 

Учебное пособие «English for Science Stu-English for Science Stu- for Science Stu-for Science Stu- Science Stu-Science Stu- Stu-Stu-
dents»  имеет четкую структуру, состоит из 5 уро-»  имеет четкую структуру, состоит из 5 уро-
ков. Трудность обучения ИЯ в неязыковом вузе 
заключается в том, что студенты имеют крайне 
разнородный уровень подготовки по предмету. 
Поэтому первые два раздела учебника предна-
значены для «выравнивания» знаний студентов. 
В них представлены задания, варьирующиеся по 
степени трудности и объему. С учетом уровня 
обученности студентов лексический и граммати-
ческий материал пособия может формироваться у 
одних студентов с целью его использования толь-
ко в рецептивных видах речевой деятельности, а у 
других также и в продуктивных.

Текстовой материал пособия, связанный об-
щей тематикой и представленный в логической 
последовательности, способствует закреплению 
знаний и расширяет кругозор студентов. В плане 
языковой организации тексты выдержаны в стиле 
достаточно простого, стилистически нейтраль-
ного изложения средней степени сложности. За-
поминание и усвоение таких образцов речи учит 
студентов выражать свои мысли на английском 
языке максимально просто и четко, что и являет-
ся, в конечном счете, целью обучения иностран-
ным языкам для профессионального и повседнев-
ного общения. 
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Различные тренировочные грамматические, 
лексические, переводческие и коммуникативные 
упражнения и задания, включенные в каждый раз-
дел, обеспечивают вместе активную деятельность 
в об ласти речевой практики. Особое внимание 
уделяется таким видам работ, как извлечение  ин-
формации из прочитанного, доклад, сообщение, 
реферирование. 

Каждый урок (Unit) включает несколько раз-Unit) включает несколько раз-) включает несколько раз-
делов, направленных на формирование речевой и 
языковой компетенции и контроль усвоения язы-
кового материала. 

Раздел “Reading and Discussion” направлен 
на развитие навыков понимания при чтении (из-
влечения информации) и включает в себя базовые 
и дополнительные тексты. Тексты по специально-
сти студентов представляют информацию для про-
фессионального общения, рассматривают вопросы 
развития науки (математики, физики, информати-
ки), ее будущего и будущего человечества, судьбы 
и биографии выдающихся ученых. Основной за-
дачей профессионально ориентированных текстов 
пособия является рассмотрение гуманитарной 
составляющей в естественно-научных текстах. 
Специальные тексты содержат сведения об исто-
рическом развитии изучаемой науки, роли научно-
го творчества и духовной позиции творцов науки, о 
нравственных проблемах в сфере науки и техники, 
множественности картин мира, давая тем самым 
основу для диалога между естественно-научной и 
гуманитарной, технической и духовной культурами. 

При отборе текстового материала для дис-
циплин, изучаемых в вузе, учитывались  такие 
принципы, как: 1) развитие профессиональной 
мотивации и профессионально значимых качеств;  
2) ориентация на самообразование, самореализа-
цию в рамках профессии; 3) формирование ми-
ровоззренческих ценностей; 4) гуманитаризация 
курса (т. е. придание личностного смысла пред-
ставляемому материалу, опора на субъектный 
опыт студента) [5].

В языковом плане тексты, представленные 
в пособии «English for Science Students» средней 
степени сложности, доступны и удобны для запо-
минания и воспроизведения. Тексты данного бло-
ка можно использовать для разноцелевого чтения, 
а также как ориентир для самостоятельного поис-
ка сту дентами материалов по теме урока в Интер-
нете и других источни ках.

Представляется, что в пособии «English for 
Science Students» весьма успешно решается про- Students» весьма успешно решается про-Students» весьма успешно решается про-» весьма успешно решается про-
блема учета и формирования социолингвистиче-
ского опыта учащихся. Вопросам языковой и ре-
чевой допустимости, умению выбирать уместную 
языковую форму, использовать ее и преобразовы-
вать в соответствии с контекстом уделяется в нем 
большое внимание. Лексические единицы и грам-

матические формы вводятся в широком контексте 
реального языкового общения. При этом в посо-
бии предлагаются различные функционально-
стилистичестические тексты. В этой связи следу-
ет подчеркнуть, что, к сожалению, программы по 
русскому языку до сих пор уделяют недостаточно 
внимания функционально-стилистическим аспек-
там владения родным языком и тем важнее, что 
в курсе иностранного языка студенты  получают 
представление о прагматике текста, о прагматике 
разных видов дискурса.

Разделы “Talking about you” и “Everyday 
English” развивают навыки устной речи (моноло-” развивают навыки устной речи (моноло-
гической и диалогической).  Здесь предлагаются 
темы для организации обсуждения в учебной ау-
дитории, иногда в виде ролевой игры; содержатся 
задания, направленные на поиск дополнительной 
информации, подготовку устных сообщений и 
т. п.  Для эффективной межкультурной коммуни-
кации студенты должны усвоить нормы поведе-
ния, принятые в иноязычной культуре. Помимо 
значений слов и правил грамматики нужно знать, 
когда сказать/написать, как, кому, где, т. е.  быть 
подготовленным в коммуникативном плане. В 
связи с этим в пособии для усвоения студентам 
предлагаются диалоги этикетного характера. Они 
формируют умения приветствовать, прощаться, 
извиняться, благодарить так, как это принято в 
иноязычной культуре.

Социальные навыки и знания культурологи-
ческого характера, однако, недостаточны для ре-
шения задач общения. Чтобы добиваться желае-
мых результатов, необходимо уметь организовать 
свою речь, выстроить ее логично, последователь-
но, убедительно. Это в материалах Совета Европы 
называется стратегической и дискурсивной ком-
петенцией. В обсуждаемом пособии представле-
ны задания, направленные на решение  этих задач, 
несмотря на то, что в курсе родного языка соот-
ветствующим навыкам уделяется очень мало вни-
мания. Так, в разделе, “Writing” студенты учатся 
писать электронные сообщения, письма личного 
и делового характера, резюме для трудоустрой-
ства и др.; передавать чужие высказывания и т. д.

Как показывают наблюдения, чрезмерное 
увлечение коммуникативной методикой без осо-
знания языковых форм и структур зачастую при-
водит к ослаблению системного подхода к изуче-
нию языка, что влечет за собой снижение общего 
уровня овладения языком. Владение речевыми 
клише без понимания формальных, структурных 
и грамматических особенностей языка не дает 
возможность учащемуся свободно выражать свои 
мысли. Для этого необходимо понимание всей 
языковой системы неродного языка со всеми ее 
многоплановыми и многоуровневыми взаимосвя-
зями.
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В этой связи мы после тщательного систем-
ного анализа существующих коммуникативно 
ориентированных учебников, использующихся 
для обучения английскому языку, поставили перед 
собой задачу, не покидая позиций коммуникатив-
ного подхода, усилить формально-структурный 
аспект в учебнике посредством поэтапного вве-
дения грамматического материала и подтверж-
дения его системой специальных упражнений. С 
этой целью был разработан раздел “Grammar”, в 
котором  представлены  грамматические явления, 
подлежащие активному усвоению, так как они 
становятся основной грамматической базой для 
чтения текстов по специальности и общения на 
изучаемом языке. 

Особенностью данного учебного пособия 
является то, что каждый последующий раздел 
построен на материале предыдущих, и поэтому 
требуется строгая последовательность в изуче-
нии и усвоении материала. Разговорная практи-
ка построена в основном с опорой на тематику 
изучаемых текстов. Такое логическое построение 
позволяет варьировать формы работы, вовлекать 
обучающихся в дискуссии, организовывать роле-
вые игры, а также стимулировать монологическое 
высказывание.

Комплексное использование заданий, пред-
ложенных в учебном пособии, дает возможность 
переходить от учебной деятельности к выполне-
нию самостоятельных творческих заданий, тема-
тика которых определяется изучаемыми темами. 

К таким заданиям можно отнести организацию и 
проведение тематических конференций, презен-
таций, проектную деятельность. Все они нацеле-
ны на развитие самостоятельности и творчества 
студентов, позволяют повысить практическую на-
правленность обучения, дают возможность соче-
тать индивидуальные, парные и групповые виды 
работы, значительно повышают уровень владения 
языковым материалом и внутреннюю мотива-
цию. 

Важным методическим принципом, лежа-
щим в основе обсуждаемого учебного пособия, 
является ориентация на усиление самостоятель-
ности обучаемых, которые выступают в качестве 
активных субъектов учебной деятельности. Это 
достигается за счет четкого планирования и ор-
ганизации аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, путем использования творческих за-
даний, определенных форм и методов работы, а 
также благодаря подробным методическим реко-
мендациям по отдельным темам, видам и формам 
заданий. Ключи к упражнениям позволяют сту-
дентам проверять успешность самостоятельной 
работы. 

Обсуждаемое учебное пособие апробирова-
но в практике преподавания английскому языку 
в ЗабГГПУ им. Н. Г.  Чернышевского и рекомен-
довано  Учебно-методическим объединением по на-
правлениям педагогического образования в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных за-
ведений. 
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Реформирование процесса физической культуры  
в среднем специальном учебном заведении

В статье рассматривается теоретическое обоснование блочно-модульной рабочей программы 
по физической культуре, направленной на формирование надпрофессиональных компетенций. 
Модульная рабочая программа предусматривала повышение общей и профессионально приклад-
ной физической подготовленности студента при соответствующей подготовке к службе в армии 
и выполнению обязанностей на предприятии по организации и проведению спортивно-массовой 
работы.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, блочно-модульная рабочая про-
грамма, физическая подготовленность, общая и профессионально-прикладная физическая под-
готовка. 

P. V.  Dianov
Chita

Reforming Physical Culture Teaching in Vocationally Oriented College

The paper in question is concerned with theoretical consideration of physical culture curriculum 
consisting of blocks and modules. It is aimed at the forming of “pre-professional   competences”. The 
modular curriculum provided    advance of student’s general, vocational and physical training skills in-
cluding his readiness to serve in the army, to perform duties properly when running sports.

Key words: vocational college education, curriculum consisting of blocks and modules, physical 
training skills, general vocational and applied physical training schooling. 

Концепция развития системы среднего про-
фессионального образования (СПО) в целом исхо-
дит из того, что всякая система воспроизводства 
трудового потенциала страны получает новый со-
циальный заказ, включающий в себя признание 
рынка рабочей силы, усиление ее конкурентоспо-
собности  на основе повышения профессионализ-
ма, компетентности и мобильности [3].

Цель среднего профессионального образо-
вания заключается  в направленности на каче-
ственное усвоение студентами необходимого со-
держания программы, которая с одной стороны, 
направлена на развитие личностных качеств, с 
другой, обусловлена потребностью общества в 
специалисте, способном мобильно преобразовать 
свою деятельность и самого себя в соответствии 
с требованиями развивающего социума. В связи 
с этим модель личности выпускника среднего 
профессионального учреждения представляется, 
как гибкая, с определенным набором надпрофес-
сиональных компетенций по физической культу-
ре, конкурентоспособная, готовая к постоянному 
росту, социальной и профессиональной деятель-
ности. Этот социальный запрос лежит в основе 
модернизации профессионального образования 
на компетентностной основе [7].

В настоящее время развернулась активная 
работа по реализации положений Болонского 
процесса в системе высшего и среднего профес-
сионального образования. Основная цель этого 
процесса – установить единое Европейское про-
странство высшего  и среднего образования. Име-
ется ввиду введение в действие государственных 
стандартов высшего и среднего профессиональ-
ного  образования третьего поколения, учебных 
планов и программ на основе компетентностного 
подхода [1].

За последние годы вопросы «Реализации 
компетентностного подхода в профессиональном 
физкультурном образовании» изучали ряд авто-
ров. О. В.  Дулова (2010)  в своей работе пред-
лагала использовать технологию реализации 
модульно-компетентностного подхода на основе 
современной модели подготовки педагогов по 
физической культуре и спорту. Применение такой 
технологии  позволяет решить задачу эффектив-
ности воздействия на процесс формирования про-
фессиональной компетентности выпускников в 
системе среднего учебного образования.

В. В.  Погодин (2007) рассматривает компе-
тентность учащегося профессионального учи-
лища как способность и желание выполнять 
физкультурно-спортивную деятельность на осно-
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ве полученных знаний, умений и навыков с обя-
зательным получением результата, соответствую-
щего требованиям учебной программы и другим 
нормативным документам.

Одним из самых приоритетных направлений 
в среднем профессиональном образовании яв-
ляется разработка и реализация новых подходов 
в формировании надпрофессиональных компе-
тенций. Необходимость этого диктуется прежде 
всего тем что профессиональное учебное заведе-
ние является субъектом рыночных отношений и 
подготовку специалистов должно производить с 
учётом запросов заказчиков в лице различных ор-
ганизаций, принимающих выпускников на рабо-
ту. При этом очень важно, чтобы молодой специа-
лист отвечал ведомственным, профессиональным 
и индивидуальным представлениям заказчика. 
Сегодня обучение, основанное на  компетентност-
ном  подходе, признается основой обновления 
среднего  профессионального образования. Нуж-
на квалификация, опирающаяся на совокупность 
свойств личности, которая будет способствовать 
удовлетворению образовательных потребностей 
в соответствии с интересами общества, производ-
ства и государства [8;10;13].

Неудовлетворительное  состояние существую-
щей системы общего среднего образования в обла-
сти физической культуры в школе приводит к от-
кровенной подмене образовательного содержания 
учебных занятий содержанием других форм физи-
ческого воспитания: общей физической подготов-
кой, лечебной физической культуры, оздоровитель-
ными или развлекательными мероприятиями. Факт 
подобной деградации учебной дисциплины, но-
сящей статус базовой  общеобразовательной, вос-
принимается в школе и в обществе как нечто само 
собой разумеющееся. Все это происходит на глазах 
и с молчаливого согласия органов управления об-
разованием всех уровней, вплоть до федерального. 
Именно реализуемый в течение всего этого вре-
мени сугубо прагматический подход во многом и 
явился причиной плачевного состояния как уров-
ня физкультурной образованности, так и двига-
тельной подготовленности, физического развития 
и состояния здоровья учащихся [9].

Все это предъявляет новые требования к про-
ведению занятий в СПО, направленных на фор-
мирование надпрофессиональных компетенций 
по физической культуре в процессе подготовки 
специалистов среднего управленческого звена, 
повышение физического развития, физической 
подготовленности студентов. 

В связи с этим актуальным является разработ-
ка и внедрение инновационного подхода к физиче-
ской культуре, ориентированного на формирование 
надпрофессиональных компетенций у студентов 
средних специальных учебных заведений.

Целью нашей работы являлось теорети-
ческое обоснование реформирования учебно-
воспитательного процесса по физической куль-
туре в среднем специальном учебном заведении 
на основе формирования надпрофессиональных 
компетенций.

На основе анализа литературных источников 
была разработана  модульная рабочая программа 
по физической культуре, состоящая из пяти блоков 
и двадцати специальных учебно-тренировочных 
модулей–мезоциклов, направленных на формиро-
вания надпрофессиональных компетенций по фи-
зической культуре. Программа предусматривала 
повышение общей и прикладной физической под-
готовленности у студентов экспериментальной 
группы при соответствующей подготовке к служ-
бе в армии и выполнению обязанностей на пред-
приятии по организации и проведению спортивно-
массовой работы [1; 2; 5; 6; 10; 11; 12].

Программа первого года обучения состояла 
из двух блоков, способствующих формированию 
двигательной компетенции, по развитию физи-
ческих качеств на основе применения восьми 
специальных учебно-тренировочных модулей. 
На протяжении всего курса обучения в начале и 
конце каждого блока проводилось  тестирование 
для оценки уровня физической подготовленности. 
Первый и пятый модули «Выносливость» были 
представлены кроссовой и лыжной подготовкой, 
включавшими учебные элементы, циклические 
движения, прыжковые упражнения длительного 
характера, подвижные игры, упражнения с не-
прерывным чередованием различных видов дви-
жений переменной интенсивности, упражнения, 
выполняемые в режиме волевой ликвидации глу-
бокого дыхания, упражнения на развитие способ-
ности к расслаблению мышц. Второй модуль – 
«Гибкость», включающий гимнастику, совершен-
ствование упражнений с элементами акробатики 
предполагал собственно активные динамические 
упражнения на гимнастической скамейке и с гим-
настической палкой, гимнастических снарядах 
(конь, козел, бревно, брусья), активные статиче-
ские упражнения, пассивные статические упраж-
нения с партнером, упражнения для сопряженно-
го развития силы и гибкости. Третий  модуль –  
«Скоростно-силовой», ориентированный на заня-
тия баскетболом, предусматривал совершенство-
вание  упражнений,  характеризуемых высокой 
мощностью мышечных сокращений с преодо-
лением веса собственного тела, с различными 
дополнительными отягощениями. Четвертый и 
седьмой модули «Координационные особенно-
сти» включали в себя совершенствование  техни-
ческих и тактических действий при игре волейбол 
и баскетбол. Шестой модуль –  «Сила» был пред-
ставлен  занятиями атлетической гимнастикой, 
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совершенствование упражнений с внешним со-
противлением, с преодолением веса собственного 
тела, изометрическими упражнениями. Восьмой 
модуль –  «Быстрота» был связан с  легкой атле-
тикой и включал  совершенствование упражнений 
для развития быстроты отдельного движения, для 
развития быстроты реакции, частоты движений, 
способностей к расслаблению мышц. 

Программа второго  года обучения состояла 
из двух блоков, направленных на формирование 
технической компетенции  и навыков судейства 
в избранном виде спорта (баскетбол) на осно-
ве применения восьми  учебно-методических 
модулей. Первый модуль « Выносливость» был 
представлен кроссовой подготовкой и учебно-
методическими занятиями на совершенствова-
ние технических действий при игре в баскетбол. 
Второй, четвертый и седьмой модули состояли из 
учебно-методических занятий, направленных на 
формирование навыков судейства, технических и 
тактических действий  при игре в баскетбол. Тре-
тий – «Гибкость» – включал занятия гимнастикой 
с элементами акробатики и направлен на разви-
тие общей и профессионально-прикладной  фи-
зической подготовленности. Пятый модуль «Вы-
носливость» включал лыжную подготовку, был 
направлен на повышение физических качеств об-
щей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности. Шестой модуль «Сила» был 
представлен  атлетической гимнастикой и направ-
лен на повышение физических качеств общей и 
профессионально-прикладной физической подго-
товленности, формирование технической компе-
тенции при проведении спортивных и подвижных 
игр. Восьмой модуль «Быстрота» включал легкую 
атлетику и был направлен на совершенствование 
технической компетенции и физических качеств 
обшей и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности. 

Программа третьего года обучения состоя-
ла из одного блока, ориентированного на обуче-
ние сопряженно-последовательным методом и 
формирование социальной компетенции, повы-
шение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности студента при со-
ответствующей подготовке к  службе  в армии и 
выполнению обязанностей на предприятии по 
организации и проведению спортивно-массовой 
работы, на основе применения четырех методико-
практических модулей. Первый модуль «Быстро-
та» был представлен легкой атлетикой и направ-
лен на повышение уровня  физических качеств, 
формирование навыков проведения спортивных 
и подвижных  игр. Второй и четвертый модуль 
«Скоростно-силовой, спортивное совершенство» 
включал сопряжено-последовательный метод, 
направленный на развитие физических качеств, 
использование методико-практических занятий, 
на повышение уровня общих и профессионально-
прикладных  физических качеств. Третий модуль 
«Сила» был представлен гимнастикой с элемента-
ми акробатики и направлен на повышение общих 
и профессионально-прикладных физических ка-
честв, формирование навыков проведения спор-
тивных игр.

Для оценки уровня теоретической и практи-
ческой подготовленности была разработана и вне-
дрена в учебный процесс рейтинговая система. 
В каждом блоке студенту для зачета необходимо 
было набрать не менее 50, баллов при условии 
сдачи требований по четырем модулям.

Современное реформирование образования 
и спрос на рынке труда специалистов средне-
го звена в СПО определяет модель выпускника, 
который должен владеть профессиональными 
компетенциями, необходимыми для обеспечения 
конкурентоспособности в профессиональной 
деятельности, быть предельно компетентным и 
самостоятельным в реализации и обновлении 
своих знаний в соответствии с высокой динамич-
ностью сферы труда. Разработанная и внедрен-
ная блочно-модульная программа по физической 
культуре предусматривала повышение общей и 
профессионально-прикладной физической под-
готовленности студента, соответствующей подго-
товке  к службе в армии и к выполнению обязан-
ностей на предприятии по организации и прове-
дению спортивно-массовой работы. 
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Профессиональные и специальные компетенции бакалавров 
специального образования (профиль – Психологическое 

сопровождение образования лиц с нарушениями в развитии) 

В статье определены общепрофессиональные и специальные компетенции бакалавров специ-
ального образования по профилю психологическое сопровождение образования лиц с нарушени-
ями в развитии по основным видам деятельности: диагностической, коррекционно-развивающей, 
консультативной, профилактической, экспертной, организационно-методической. Определение 
состава компетенций поможет в дальнейшем сформировать компетентностную модель выпуск-
ника по направлению и профилю подготовки, систематизировать виды профессиональных задач 
специалиста.

Ключевые слова: специальная психология и педагогика; профессиональные и специальные 
компетенции; диагностическая деятельность; коррекционно-развивающая; консультативная; про-
филактическая; экспертная; организационно-методическая

E. V. Zvoleyko
Chita

Professional and Special Competencies of Bachelor’s Special  Pedagogics 
(Psychological Guidance in Education of Individuals with Various Disorders)

In the article the author defined professional and special competencies for bachelors of special 
pedagogics (psychological guidance in education of individuals with various disorders) in major activi-
ties such as didactical, correctional-development, consultative, preventive, expert and organizational-
methodic ones. Structure definition of competencies can help in future to make a competent model of a 
final-year student in the course of studies,  to plan a fundamental educational program, to systematize the 
forms of professional goals of a specialist.

Key words: special psychology and pedagogics, professional and special competencies; diagnos-
tics, correctional-development, consultative, prophylactic, expert, organizational-methodic.

Переход отечественной системы высшего об-
разования на новую парадигму – компетентност-
ный подход, ставит задачу структурирования со-
держания образования в компетентностном фор-
мате. Проектирование состава общепрофессио-
нальных и специальных компетенций было про-
изведено через процедуры: анализа задач профес-
сиональной деятельности бакалавра (профиль –  
психологическое сопровождение образования 
лиц с нарушениями в развитии), содержащего-
ся в ФГОС ВПО (2010); анализа современной 
нормативно-правовой базы системы специально-
го образования; функционального анализа про-
фессиональной деятельности специального пси-
холога. Исследование базируется на концепции 
реформирования специального образования РФ 
(ИКП РАО, г. Москва); на материалах, раскрыва-
ющих теоретико-методологические основы орга-
низации коррекционно-образовательного процес-
са в специальных образовательных учреждениях  
(В. И. Лубовский, Е. А. Стребелева, С. Г. Шев-
ченко и др.), интегрированного обучения  
(Н. Н. Малофеев, Л. М. Шипицына и др.); на 

работах, определяющих основные направле-
ния деятельности специального психолога  
(М. М. Семаго). 

Системообразующим фактором, регламен-
тирующим деятельность специального психоло-
га, является участие его в процессе психолого-
педагогического сопровождения, организуемом в 
образовательном учреждении. Психологическое 
сопровождение – это комплексный подход, одна 
из вариативных моделей оказания специализи-
рованной помощи ребенку и семье. В рамках со-
провождающей деятельности бакалавр осущест-
вляет следующие виды профессиональной дея-
тельности: диагностическую, консультативную, 
коррекционно-развивающую, профилактическую, 
просветительскую, экспертную, а также сопут-
ствующую им организационно-методическую. 

Компетенции в области диагностической  
деятельности

Результаты психолого-педагогического об-
следования определяют тип образовательного 
учреждения, соответствующий образовательным 
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потребностям ребенка, формы обучения; явля-
ются основой для определения видов и объема 
помощи. Объект психолого-педагогической диа-
гностики – процесс изучения психического раз-
вития детей, имеющих отклонения в развитии. 
Однако возможно выделение психологической и 
педагогической линии в диагностике [1]. В ком-
плексном обследовании психологическое изуче-
ние первично, направлено на выявление имею-
щихся нарушений и вторичных отклонений, его 
цель – изучение уровня сформированности воз-
растных новообразований, мотивации и уровня 
обучаемости. К специфическим психологическим 
аспектам диагностики относится: изучение ум-
ственного, речевого, моторного развития, гнозиса 
и праксиса, межанализаторного взаимодействия, 
пространственно-временных представлений, 
характера произвольной деятельности, а также 
характерологических черт личности. Психологи-
ческое изучение позволит определить причины и 
механизмы возникших учебных проблем, спрог-
нозировать возможные трудности обучения.   

Задачами диагностики при комплексном 
психолого-педагогическом подходе является: 
раннее выявление отклонений; определение при-
чин и характера первичного нарушения, степени 

его выраженности; выявление индивидуально-
психологических особенностей развития; опреде-
ление специфических образовательных потреб-
ностей и путей коррекционно-педагогического 
воздействия; определение условий воспитания 
и психологической помощи семье; обоснование 
психолого-педагогического прогноза (Е. А. Екжа-
нова, Е. А. Стребелева, 2007). Диагностическая 
деятельность специалиста строится по двум на-
правлениям – диагностика ребенка и социальной 
ситуации его развития (его семьи). Основная за-
дача психодиагностики – выявить своеобразие 
психического развития конкретного ребенка, ре-
зультат – постановка психолого-педагогического 
диагноза, типологизирующего характер и специ-
фику отклоняющегося развития. Выявление это-
го своеобразия позволяет определить основные 
направления обучения ребенка с недостатками 
развития – тип учреждения, специальные образо-
вательные условия, указания к индивидуальной 
программе обучения. К основным трудностим в 
диагностической деятельности относятся: отсут-
ствие тестов, предназначенных для «специфиче-
ских популяций»; статистических нормативов для 
большинства категорий детей (Анастази А., 1982). 
Перечень компетенций – в табл. 1.

Таблица 1
Компетенции в области диагностической деятельности

Общепрофессиональные Специальные
1. Способен отбирать и применять методы диагностики 
развития, общения, деятельности, личности детей раз-
ных возрастов

1. Способен отбирать и применять методы качественной 
оценки психического развития

2. Способен организовать этапы исследования: сбор 
анамнестических сведений; использование методов 
скрининговой, углубленной диагностики; интерпре-
тацию полученных данных; оформление результатов 
обследования; формулирование психологического за-
ключения и рекомендаций; определение вероятностного 
прогноза развития

2. Способен выстраивать диагностическую деятель-
ность на основе принципов диагностики применитель-
но к отклоняющемуся развитию.
Способен осуществлять контроль динамики психиче-
ского развития ребенка, эффективности специализиро-
ванной помощи.
Способен осуществлять диагностику социальной ситуа-
ции развития ребенка

3. Способен использовать результаты диагностики в кон-
сультативной, коррекционно-развивающей работе

3. Способен на основе результатов диагностики опреде-
лить образовательный маршрут, формы обучения, объ-
ем и виды помощи

Компетенции в области консультативной  
деятельности

Консультативная деятельность – это оказа-
ние помощи обучающимся, их родителям, педа-
гогическим работникам в вопросах развития, вос-
питания и обучения. Консультирование опреде-
ляется как «информационный, индивидуально и 
психотерапевтически ориентированный процесс, 
обладающий определенными временными пара-
метрами» [3, с. 148], оно нацелено на решение 
конкретных проблем, возникающих у участников 
образовательного процесса. Задачами его явля-
ются: оказание помощи педагогам (родителям) в 
вопросах обучения, воспитания; выбор стратегии 
семейных взаимоотношений с учетом возраста 

ребенка, структуры дефекта; включение педаго-
гов и родителей в реализацию индивидуальной 
коррекционно-развивающей программы.

Виды консультирования – по обращениям; по 
итогам обследования; обучающее (разъяснение 
этапов работы по коррекционной программе, де-
монстрация приемов работы); этапное (корректи-
ровка программ, сбор дополнительных данных). 
Формы консультирования – беседы с родителями 
с использованием анкетирования (сбор дополни-
тельной информации; помощь в формулировании 
проблем ребенка); оформление рекомендаций 
для педагогов, родителей. Перечень компетенций 
представлен в табл. 2.
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Таблица 2
Компетенции в области консультативной деятельности

Общепрофессиональные Специальные

 Способен осуществлять консультирование педагогов по вопросам:1. 
– трудностей усвоения программ обучения учащимися; проблемам мотивации учения; выявления и развития спо-
собностей учащихся;
– особенностей познавательного, эмоционального, личностного развития;
– причин нарушения поведения; конфликтных отношений со взрослыми и сверстниками;
– проведения профориентационной работы с учащимися
2. Способен осуществлять консультирование родителей по вопросам:
– готовности детей к обучению в школе; проблемам мотивации учения;
– трудностей адаптации ребенка в школе, причин нарушения поведения;
– особенностей познавательного, эмоционального и личностного развития;
– внутрисемейных отношений с другими членами семьи;
– трудностей профессионального самоопределения
3. Способен осуществлять консультирование учащихся по вопросам: 
– школьной успеваемости; особенностей личностного развития; 
– межличностных отношений; взаимоотношений в семье
4. Готов проводить профконсультирование, профориентационные мероприятия в целях профессионального само-
определения учащихся

Компетенции в области коррекционно-
развивающей деятельности

Развивающая и коррекционная работа – это 
разработка и реализация развивающих и коррек-
ционных программ, составленных на основе ре-
зультатов психолого-педагогической диагности-
ки, ее цель – воздействие на системы: взрослый-
взрослый, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок, 
индивид-группа. В коррекционной работе спе-
циалист ориентируется на определенный эталон 
психического развития, к которому стремится 
приблизить ребенка, а в развивающей – на сред-
невозрастные нормы развития для создания таких 
условий, в которых ребенок сможет подняться на 
оптимальный для него уровень развития. За кор-
рекционной работой закрепляется смысл «исправ-
ления» отклонений, а за развивающей – смысл 
раскрытия потенциальных возможностей ребенка 
[2]. Содержание программ коррекции всегда ин-
дивидуально, что обусловлено неоднородностью 
состава учащихся. Индивидуальная программа – 
это описание комплекса взаимосвязанных задач 
и направлений в работе специалиста с ребенком, 

охватывающих все стороны его личности (физи-
ческая и психическая сферы). Для составления 
индивидуальной программы коррекции необхо-
димо определить структуру нарушения, выявить 
первично пострадавшее звено и вторичные откло-
нения. Определение структуры нарушения позво-
лит правильно определить очередность коррекци-
онных воздействий. 

Для каждой категории детей с отклонениями 
в развитии существуют приоритетные направ-
ления работы. При разработке индивидуальной 
программы коррекции определяется ведущее 
направление, которое составляет ее основу, а 
также последовательность и объем сопутствую-
щих мероприятий. К наиболее востребованным 
направлениям работы относятся: умственное 
развитие; формирование представлений о пред-
метах и явлениях окружающего мира, о времени 
и пространстве; развитие речи, обогащение сло-
варя; сенсорное и сенсомоторное развитие; нор-
мализация ведущей деятельности; подготовка к 
восприятию учебного материала, формирование 
учебных умений и навыков. Перечень компетен-
ций – в табл. 3.

Таблица 3
Компетенции в области коррекционно-развивающей деятельности

Общепрофессиональные Специальные
1. Умеет использовать рекомендованные способы и приемы для организации совместной и индивидуальной дея-
тельности детей. Готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктив-
ную, культурно-досуговую
2. Умеет определять цель и задачи совместной и индиви-
дуальной деятельности, готов выстраивать развивающие 
учебные ситуации, благоприятные для развития лично-
сти и способностей ребенка

2. Умеет определять цель и задачи коррекционно-
развивающих занятий, готов разрабатывать и приме-
нять коррекционно-развивающие технологии с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей

3. Способен организовать совместную деятельность,  
межличностное взаимодействие субъектов образователь-
ной среды

3. Способен обучать родителей и педагогов прие-
мам эффективного взаимодействия в коррекционно-
развивающей работе с детьми
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Продолжение  табл. 
Общепрофессиональные Специальные

4. Владеет способами оказания психологической помо-
щи в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального происхождения

4. Владеет методами психологической коррекции: 
по развитию психических функций, эмоционально-
волевой сферы, формированию учебно-познавательной 
мотивации

5. Способен оценить эффективность проведенной коррекционно-развивающей работы

Компетенции в области психопрофилактической 
деятельности

Психопрофилактическая работа обеспечива-
ет психологизацию образовательного процесса: 
позволяет оказать помощь педагогам и родите-
лям в реализации потенциальных возможностей 
ребенка, предупреждении возможных наруше-
ний в становлении его личности и интеллекта. 
Первичная психопрофилактика включает меро-
приятия по созданию благоприятных условий 
для обучения. В центре внимания специалиста –  
забота о психическом здоровье и психических 
ресурсах детей. Учитывая, что психолог имеет 
дело с детьми, у которых уже имеются трудности 

в адаптации, в усвоении программы обучения, 
используются методы вторичной профилактики, 
подразумевающие раннее выявление проблем и 
проведение работы по их преодолению. Биологи-
ческое неблагополучие ребенка служит первичной 
предпосылкой нарушения его взаимодействия с 
окружающим миром, способной вызвать вторич-
ные отклонения в развитии, которые могут быть 
в значительной степени преодолены посредством 
обучения, специально организованного и особым 
образом устроенного. Поэтому задача третичной 
профилактики – предотвращение возникших вто-
ричных отклонений, обусловленных первичным 
недостатком. Перечень компетенций представлен 
в табл. 4.

Таблица 4
Компетенции в области психопрофилактической деятельности

Общепрофессиональные Специальные

1. Способен организовать работу по предупреждению 
неблагополучия в психическом и личностном развитии

1. Способен организовать работу по предупреждению 
вторичных нарушений в развитии

2. Способен создавать оптимальные условия для адапта-
ции учащихся к начальному периоду учебной деятельно-
сти, этапу перехода из начальной школы в среднюю

2. Готов вести разъяснительную работу среди нормаль-
но развивающихся детей, их родителей по проблемам 
детей с ОВЗ, формировать толерантное к ним отноше-
ние

Компетенции в области просветительской 
 деятельности

Специалист должен быть источником инфор-
мации для родителей, ориентирован на расшире-
ние внешних информационных ресурсов и поиск 
недостающей информации. Осведомленные о до-
ступных вариантах помощи, родители чаще при-
бегают к консультационным услугам, занимают 
более заинтересованную позицию, принимая на 
себя ответственность за благополучие ребенка и 
обеспечение нормального хода его психического 
развития. 

Цель просветительской работы – формиро-
вание у педагогов и родителей психологической 

компетентности в вопросах обучения и развития 
ребенка. Задачами является: своевременное ин-
формирование об особенностях развития психики 
ребенка, о необходимости специальных коррекци-
онных занятий; формирование активной позиции 
в вопросах обучения и воспитания и адекватных 
форм взаимодействия с детьми. Формы просве-
щения для родителей – родительские собрания, 
семинары, «круглые столы», лектории (с пригла-
шением узких специалистов); для педагогов – вы-
ступления на методобъединениях, педсоветах, в 
ходе консультирования. Перечень компетенций 
представлен в табл. 5.

Таблица 5
Компетенции в области просветительской деятельности

Общепрофессиональные Специальные
1. Способен осуществлять просвещение педагогов и ро-
дителей по вопросам психического развития детей

1. Способен осуществлять просвещение педагогов и ро-
дителей по вопросам особенностей психического раз-
вития детей с различными типами нарушений

2. Готов обучать педагогов способам эффективного 
взаимодействия с детьми в учебных и внеучебных си-
туациях

2. Готов предоставлять информацию об учреждениях, 
оказывающих специальную помощь в лечении, обуче-
нии, развитии ребенка с ОВЗ
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Компетенции в области экспертной  
деятельности

Экспертная деятельность выстраивается по 
двум направлениям: экспертиза образовательной 
среды, образовательных условий и экспертиза 
участников образовательного процесса. В рамках 
первого направления специалист проводит экспер-
тизу психолого-педагогических программ, образо-
вательных проектов; опытно-экспериментальной 
работы; нормативно-правовых документов, 
учебно-методических пособий. В рамках второ-
го – участвует в экспертизе уровня квалификации 

педагогов, планов учебной и воспитательной ра-
боты, авторских программ, учебно-методических 
комплексов; осуществляет экспертную деятель-
ность в составе ПМПк образовательного учреж-
дения (в определении образовательного маршрута 
ребенка, в выявлении детей, нуждающихся в до-
полнительной помощи и определении ее видов и 
объема). К экспертной относится деятельность по 
определению уровня готовности ребенка к началу 
школьного обучения [4, с. 48]. Перечень компе-
тенций – в табл.  6.

Таблица 6

Компетенции в области экспертной деятельности

Общепрофессиональные Специальные
1. Готов организовать экспертизу соответствия образовательной среды, образовательных программ, учебных пла-
нов и учебно-методических пособий возрастным и психологическим возможностям учащихся
2. Готов работать в составе ПМПк образовательного учреждения
3. Умеет определять уровень готовности ребенка к школе

Компетенции в области  
организационно-методической деятельности

Организационно-методическая деятельность 
является комплексным направлением, включает 
следующие ее виды: 

– планово-прогностическую: проектирование 
психолого-педагогических условий, технологий, 
видов работ, адекватных состоянию обучающих-
ся, задачам коррекционно-педагогического про-
цесса. Виды работ: анализ и планирование дея-
тельности; ведение форм учета и отчетности; 

– аналитическую: анализ научной и практи-
ческой литературы для подбора инструментария, 
разработки программ коррекции; анализ резуль-
татов комплексного изучения учащихся; анализ 
процесса коррекционного воздействия на разви-
тие учащихся; супервизорство; составление ана-
литических отчетов о проделанной работе, стати-
стических справок, выписок по запросам; 

– организационно-исполнительскую: участие 
в межведомственном взаимодействии; в меж-
дисциплинарных психолого-педагогических и 
медико-социальных мероприятиях; взаимодей-

ствие со смежными специалистами; обеспечение 
взаимосвязи направлений в работе ПМПк; 

– методическую: адаптация содержания об-
разовательных программ и способов их освое-
ния к возможностям обучающихся; содействие 
в обеспечении педагогических работников 
научно-методическими материалами; создание 
материально-технических условий (оформление 
кабинета, специально оборудованных зон и по-
мещений, наполнение педагогического процесса 
дидактическим оборудованием); ведение форм 
учета и отчетности; 

– контрольно-оценочную: изучение эффек-
тивности усвоения программ обучения и коррек-
ции; оформление психологического заключения; 

– исследовательскую: проведение научно-
исследовательской работы в сфере образования; 
руководство исследовательской деятельностью 
учащихся; в сфере повышения квалификации: 
участие в курсах повышения квалификации, в 
семинарах и конференциях; методобъединениях; 
работа по самообразованию. 
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Профессиональная толерантность учителя (на примере деятельности 
учителя русского языка полиэтнической школы)

В статье раскрываются психолого-педагогические основы толерантного взаимодействия в 
пространстве полиэтнической школы. Дается понимание сущности толерантности, ее психоло-
гических составляющих. Определены аспекты необходимых учителю деятельностных и комму-
никативных проявлений его толерантного поведения. Выделены качества личности учителя, спо-
собствующие формированию готовности работать в новых условиях полиэтнической школы.

Ключевые слова:  толерантное взаимодействие, полиэтническая школа, социокультурная то-
лерантность, межличностная коммуникация, восприятие, нравственные ориентиры, профессио-
нальное мастерство. 

T. B. Mikheeva 
Rostov-on-Don

Teacher’s Professional Tolerance (in Polyethnic School as the Example) 

In the article psychological-pedagogical bases of tolerant interaction in the space of Polyethnic 
School are revealed. The understanding of the essence of tolerance, its psychological components are 
given. Aspects necessary for the teacher’s activity and communicative manifestations of his/her tolerant 
behavior are defined.   Personal qualities of teachers encouraging formation of readiness to work in new 
conditions of Polyethnic School are marked.

Key words: tolerant interaction, Polyethnic School, social- cultural tolerance, interpersonal com-
munications, perception, moral reference points, professional skill. 

При переходе к постиндустриальному обще-
ству, расширении масштабов межкультурного вза-
имодействия особую важность приобретают фак-
торы коммуникабельности и толерантности. Хотя 
для  отечественных психолого-педагогических ис-
следований  понятие «толерантность» достаточно 
новое, знание о толерантности является важным 
составляющим профессиональной компетентно-
сти современного учителя, осознающего необ-
ходимость совершенствовать коммуникативную 
сферу, анализировать процесс профессионально-
педагогического общения, выявлять причины 
успехов и неудач в собственной профессиональ-
ной деятельности.

В полиэтнической школе (в российской шко-
ле с многонациональным составом учащихся на 
всех ступенях обучения) деятельность учителя 
строится с учетом его понимания сущности  то-
лерантности. 16 ноября 1995 г. резолюцией Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО была установ-
лена специальная «Декларация принципов толе-
рантности». В докладе Международной комиссии 
по образованию для ХХI века, представленном 
ЮНЕСКО в Париже (1997), подчеркивается, что 
одна из важнейших функций школы – научить 
людей жить вместе, помочь им преобразовать су-
ществующую взаимозависимость государств и эт-

носов в сознательную солидарность. В этих целях 
образование должно способствовать тому, чтобы, 
с одной стороны, человек осознал свои корни и 
тем самым мог определить место, которое он за-
нимает в мире, и с другой – привить ему уважение 
к другим культурам  [7, с. 52]. Полиэтничность, а 
вследствие этого и поликонфессиональность об-
щества требует разработки новых норм общежи-
тия, среди которых заметную роль должна играть 
социокультурная толерантность. «Социокультур-
ная толерантность – многомерная и многоплано-
вая философская категория, сложность формиро-
вания и понимания которой зависит от состояния 
общества и межкультурных коммуникаций внутри 
этого общества. Социокультурная толерантность 
должна быть изучена как в рамках самостоятель-
ного проблемного поля, так и в рамках концепции 
национальной безопасности» [5, с. 14].

Толерантность – ценность, т. к. имеет поло-
жительную эмоционально-оценочную окраску. 
Она предполагает терпимость ко всем идеям и 
убеждениям людей и к формам их поведения, хотя 
вовсе не предполагает, что человек разделяет эти 
мнения и убеждения. Это форма цивилизованного 
восприятия действительности, цивилизованного 
отношения ко всему «иному», «чужому», к ина-
комыслию. Для полиэтнической школы толерант-
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ность рассматривается нами как коммуникативная 
категория внутри поликультурного пространства.

Толерантность межкультурных отношений 
определяется как моральный долг, политическая 
и правовая потребность: «Толерантность озна-
чает уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений челове-
ческой идентичности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, сове-
сти и убеждений. Толерантность – это гармония 
в многообразии. Это не только моральный долг, 
но и политическая, и правовая потребность. То-
лерантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует за-
мене культуры войны культурой мира.  «Будьте 
терпеливы, уважайте «чужие», не свои культуры, 
и жить станет легче и спокойнее. Три «Т» –  тер-
пение, терпимость, толерантность – вот формула 
межличностной коммуникации» [8, с. 260].

Основные психологические составляющие 
толерантности – эмпатия, коммуникативная толе-
рантность, принятие себя и принятие других. Эти 
составляющие в совокупности являются отли-
чительными признаками толерантного человека. 
Толерантность как составляющая психологиче-
ской культуры человека способствует спокойному 
усвоению знаний и корректному, бесконфликтно-
му участию в любой коммуникации.

«Реальность свидетельствует, что  педагоги 
чаще демонстрируют адаптивную модель пове-
дения, основой которой является стандартизация 
внутреннего мира, отсутствие четко выраженной 
профессиональной позиции, подчинение внеш-
ним обстоятельствам в виде выполнения социаль-
ных требований, ожиданий и норм, доминирова-
ние консерватизма, авторитаризма, условностей и 
формально-инструктивных предписаний. В созна-
нии накапливаются безличные формы поведения» 
[1, с. 127]. Следует отметить, что выработка толе-
рантного отношения к собеседнику, успешность 
толерантного общения и взаимодействия достига-
ются не столько техникой и приемами (психологи 
разработали систему практического обучения то-
лерантному общению), а тем, насколько осознана 
и проанализирована данная проблема.

Толерантность учителя как ментальная уста-
новка имеет два аспекта проявления – деятель-
ностный (в формах поведения, действиях людей 
по отношению друг к другу) и коммуникативный 
(в формах межличностного, межнационально-
го, межгруппового общения). Коммуникативный 
аспект толерантности – способность личности и 
общества в целом к нормативному, этикетному, 
бесконфликтному, гармонизирующему общению; 
формирование у всей лингвокультурной общно-
сти в целом умения слушать собеседника и ува-

жать его мнение, сохранять спокойствие в споре и 
конфликте; умение спокойно и этично вести меж-
личностный спор и публичную дискуссию.     

«Восприятие другого как иного дается нам 
трудно и порождает нетерпимость в общении. 
Первоначальная установка, что иной – он иной, 
он – не-Я, позволяет выстроить нормальное об-
щение, в котором он мне интересен, ибо он иной: 
иные потребности, иное внутреннее содержание, 
иные способности. Это ставит психологическую 
задачу понять его, для чего необходимо проявить 
внимание, увидеть, услышать, воспринять, адап-
тироваться к собеседнику как к среде общения» 
[3, с. 42].

Особого внимания требует исследование 
психолого-педагогических основ деятельности 
учителя русского языка в полиэтнической школе. 
Современная ситуация в полиэтнических шко-
лах такова, что в одном классе вместе с русскими 
детьми обучаются дети-мигранты нескольких на-
циональностей. Причем родными языками этих 
детей являются языки разных групп (семей), на-
пример, армянский, азербайджанский, чеченский, 
турецкий, украинский, таджикский и др.

Однако совершенно очевидно, что человек, 
обучающий языку тех, для кого этот язык не яв-
ляется родным, отличается от прочих носителей 
языка (даже и имеющих специальную филологи-
ческую подготовку) типом владения этим языком, 
отношением к нему, повышенной рефлексией и 
т. д. Речь идет об особенностях языкового созна-
ния учителя, которые обнаруживаются именно на 
уровне не только практического владения языком, 
но и на уровне профессионального отношения к 
языку.

Для достижения взаимопонимания с участни-
ками образовательного пространства (учащимися, 
их родителями) учитель-русист полиэтнической 
школы должен владеть и учитывать национально-
исторические культурные ценности и носителей 
русского языка, и представителей других этносов. 
Представитель иной языковой общности хотя и 
говорит по-русски (и ребенок, и взрослый), видит 
мир несколько иначе, чем русский человек. Другой 
важной предпосылкой успешности  деятельности 
учителя-русиста полиэтнической школы являет-
ся его уважение и бережное отношение к нацио-
нальной ментальности, конкретным формам ее 
проявления, возникающим в процессе обучения 
русскому языку детей, для которых русский язык 
является неродным. Содержание культуроведче-
ской (как, впрочем, и методической) компетенции 
учителя-русиста полиэтнической школы обо-
гащается за счет использования в своей профес-
сиональной деятельности наряду с коммуника-
тивным – социокультурного подхода к обучению. 
Социокультурный подход к обучению заключает-
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ся в том, что коммуникативно-ориентированное 
обучение языку как неродному «тесно связано 
с использованием языка как средства познания 
мировой и национальной культуры, субкульту-
ры страны изучаемого языка, духовного наследия 
стран и народов, способов достижения межкуль-
турного понимания. Социокультурный подход 
при обучении русскому языку школьников важен 
и в  воспитательном аспекте. Акцент делается на 
выявлении общих нравственных  ориентиров раз-
ных народов; для этого учитель-русист полиэтни-
ческой школы использует социальный опыт своих 
учеников, их родителей. Благотворным фактором 
для таких детей является постоянное воздействие 
на учащегося русской языковой среды в школе и 
включение ребенка в постоянную языковую прак-
тику. 

Немаловажную роль играет знание учите-
лем национальных особенностей, ментальности 
различных этнических групп учащихся, осо-
бенности этнопедагогики. Учет национально-
психологических особенностей учащихся различ-
ных этнических групп, на наш взгляд, – важное 
условие педагогической деятельности всего педа-
гогического коллектива полиэтнической школы. 
Для учителя-русиста  обязательно знание и пра-
вильное использование конкретных форм ком-
муникативного воздействия, необходимых для 
моделирования эффективного учебного процесса 
на уроках русского языка и диктуемых многокуль-
турным режимом коммуникации.  Много- (ино-)
культурный режим коммуникации – специфика 
проявлений в процессе межнационального обще-
ния совокупности языка, менталитета, норм и пра-
вил поведения представителей другой этнической 
общности. Национальные режимы коммуникации 
взаимно влияют на людей, вынуждая их адапти-
роваться к новым условиям   жизнедеятельности 
и профессиональной деятельности.

На наш взгляд, формирование готовности 
учителя работать в новых для него условиях по-
лиэтнической школы обусловлено изменением 
его «Я-концепции». Как известно, готовность – 
это определенный уровень развития личности, 
предполагающий сформированность целост-
ной структурированной системы ценностно-
ориентированных, когнитивных, эмоционально-
волевых и операционально-поведенческих ка-
честв личности, обеспечивающих оптимальное 
функционирование личности, совокупность кото-
рых мы и называем компетенциями.

Изменения  профессиональной «Я-концеп-
ции» учителя могут выражаться в появлении 
новых элементов, исчезновении старых, измене-
нии характера связи между ними; в изменении 
степени осознанности различных компонентов, 
их субъективной значимости; в изменении пред-

ставления об идеальном профессионале. Пока-
зателями начавшихся изменений «Я-концепции» 
учителя-русиста, связанных с существованием 
полиэтнического контингента в школе, являются 
появление негативных переживаний, осознание 
необходимости изменения содержания собствен-
ных компетенций (методической, культуроведче-
ской и др.). Психологи считают, что изменение 
«Я-концепции» конкретного специалиста  может 
протекать как адаптация, конструктивное созда-
ние новых представлений о себе, активизация за-
щитных форм поведения. При этом  подчеркива-
ется индивидуальный характер процесса профес-
сионального становления и изменения личности. 
Необходимость изменения профессиональной 
компетентности  учителя-русиста объясняется, в 
первую очередь, изменением социальной ситуа-
ции в школе, уровня мотивации, соотносящегося 
с профессиональной деятельностью, сменой ха-
рактера ведущей деятельности и способов ее вы-
полнения  [2].

Таким образом, появляется насущная потреб-
ность в профессиональной адаптации, эффектив-
ность которой связывается со сформированностью 
представлений о себе как о профессионале. Про-
фессиональная «Я-концепция» учителя-русиста 
понимается нами как способность к целеполага-
нию, осознанию своих мотивов и целей в профес-
сиональной деятельности, с постепенным форми-
рованием профессиональной позиции и нахожде-
нием глубинных смыслов своей деятельности. По 
мнению Р. Бернса, изменение Я-концепции нельзя 
рассматривать как процесс механического допол-
нения ее новыми элементами. Более ранние пред-
ставления либо отбрасываются, либо интегриру-
ются в более сложную картину самовосприятия и 
самосознания в целом [2].

Процесс становления специалиста имеет ряд 
стадий (профессиональное образование, профес-
сиональная адаптация, первичная и вторичная 
профессионализация, совершенствование ком-
петенций, профессиональное мастерство), обла-
дающих спецификой и существующих во взаи-
модействии и связи с уровнями  профессиональ-
ной компетентности (элементарный, пороговый, 
уровень адаптации, компетентный, новаторский, 
творческий, или мастерский уровень).  Другими 
словами, – от ситуации первичного «вхождения»  
до достижения вершин («акме») профессиональ-
ного мастерства. В последнее время интенсивно 
определяет свой предмет новая наука «акмеоло-
гия», которая рассматривает высшие достижения 
в области профессионального мастерства. 

Акмеологический подход заключается в 
том, что совершенствование профессиональной 
компетентности учителя основывается на общих 
психолого-акмеологических факторах. Это по-
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требность учителя в достижении цели, т. е. вы-
сокий уровень мотивации «изменить себя», это 
высокие профессионально-личностные стандар-
ты. Используя акмеологический подход для вы-
явления уровня мастерства учителя, мы исходили 
из того, что «акмеология разрабатывает новые 
подходы и методы совершенствования профес-
сионального мастерства в различных областях 
профессиональной деятельности, исследует зако-
номерности этого процесса» [6, с. 98].  Акмеоло-
гический подход к выработке современных техно-
логий обучения профессиональному мастерству, к 
изменению «Я-концепции» учителя в сторону то-
лерантного поведения и взаимодействия ориенти-
рован на раскрытие психологических резервов и 
личностного потенциала профессионала (его спо-
собностей, компетенций, умелости, готовности 
к деятельности), на увеличение меры его свобо-
ды, на стимулирование процесса целеполагания, 
целеосуществления и целеутверждения. Именно 
профессиональная деятельность учителя-мастера 
помогает учащимся осознавать духовное и мате-
риальное многообразие мира. При этом формиру-
ется уважение и понимание ими ценностей другой 
культуры, в конечном счете формируется умение 

жить и общаться в многонациональном коллек-
тиве. Очевидным и для учителя, и для учащегося 
становится понимание, что русская культура не 
является единственной. «Воспитание собственно-
го и национального достоинства у представителя 
каждой из культур способствует выработке твер-
дой гражданской позиции в отношении своей и 
пограничной культуры. Национальное самосозна-
ние – основа уважительного, доброго отношения к 
другим народам (высоко ценишь свою культуру –  
постарайся узнать и оценить культуру другого на-
рода)» [4, с. 3].

Все психолингвистические и социокультур-
ные исследования проблем толерантности убеж-
дают нас в том, что развитие толерантности яв-
ляется одной из важных сторон подготовки и со-
вершенствования взаимоотношений участников 
образовательного процесса, а также развития про-
фессиональной компетентности учителя-русиста 
полиэтнической школы. Толерантность в полиэт-
ническом обществе позволяет достичь согласия, 
обеспечивает взаимодействие в многонациональ-
ных коллективах. Межнациональная толерант-
ность становится нормой жизни в многообразной 
этнокультурной среде. 
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В связи с разработкой Основных образова-
тельных программ нового поколения по требо-
ваниям ФГОС ВПО актуализировалась деятель-
ность преподавательских коллективов вузов по 
изучению и обобщению собственного профессио-
нального опыта и опыта коллег из других регио-
нов по использованию образовательных техноло-
гий в учебном процессе.

Проблема технологизации образования свя-
зана с проблемой повышения продуктивности 
обучения и воспитания будущих специалистов, 
бакалавров, магистров.

Активное применение технологий в образо-
вательной практике, по мнению академика РАО  
Н. В. Бордовской, позволяет:

– повысить качество образовательного про-
цесса, сделать обучение более комфортным. По-
вышается эффективность учебного процесса за 
счет представления и усвоения большего количе-
ства информации в единицу времени, самоорга-
низации образовательной деятельности, изменя-
ется позиция всех субъектов – повышается мера 
ответственности за образовательные результаты 
и процесс их достижения. Повышается доступ-
ность учебных материалов и другой информации, 
свобода выбора способов и условий освоения об-
разовательных программ;

– оптимизировать расходы на обеспечение 
образовательного процесса. Более эффективный 
образовательный процесс снижает нагрузку на 
учителя и ученика, преподавателя и студента, по-

зволяет оптимизировать ресурсы, сокращает вре-
мя на репродуктивные виды работы, снижает от-
носительные расходы на издание печатных учеб-
ных материалов;

– повысить уровень общей культуры молодо-
го поколения в работе с информацией, техникой 
и людьми, над собой, делая его успешным и толе-
рантным в жизни и профессии [4].

В науке нет однозначного толкования тер-
мина «образовательная технология», что в значи-
тельной мере обусловлено сложностью проблемы 
и разнонаправленностью путей реализации тех-
нологического подхода в образовательной прак-
тике. Как известно, термин «технология» перво-
начально стал применяться для планирования и 
более успешного достижения учебных целей. По 
определению Юнеско 1986 г., технология обуче-
ния – это системный метод создания, примене-
ния и определения всего процесса преподавания 
и усвоения знаний с учетом технологических и 
человеческих ресурсов, ставящих своей задачей 
оптимизацию форм и  способов организации 
учебного процесса. Изучение работ разных авто-
ров: В. П. Беспалько, В. А. Сластенина, Г. К. Се-
левко, В. М. Монахова и др. – позволило взять за 
основу определение Б. Т. Лихачева, которое стало 
базовым при разработке основных образователь-
ных программ ФГОС ВПО.

В процессе развития образовательной прак-
тики наблюдается определенная эволюция ис-
пользуемых технологий, которая тесно связана с 
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самим процессом развития системы образования, 
ходом социального и научно-технического про-
гресса, требованиями общества и рынка труда. На 
разных этапах развития отечественной и мировой 
образовательной практики появляются созвучные 
времени образовательные технологии, которые 
затем переходят в разряд основных и традицион-
ных. В классификации образовательных особое 
место занимают социально-воспитательные тех-
нологии.

Социальная деятельность человека как раз-
новидность человеческой деятельности опирается 
на совокупность знаний, умений, способностей, 
черт характера и сердцевину личности – нрав-
ственность. Эта совокупность определяет неодно-
значность «формулы успеха» педагога и порожда-
ет разнообразие мнений и суждений о существо-
вании категории «социально-воспитательные тех-
нологии». Ведь технология – это то, что предопре-
деляет и гарантирует результат любого процесса.

Чаще всего в научно-методической литера-
туре и практике социальной деятельности тер-
мин «социально-воспитательные технологии» 
применяется как синоним понятий «социально-
воспитательная система», «педагогическая систе-
ма». Толкование социально-воспитательных тех-
нологий локального характера почти полностью 
перекрывается понятием «методика» данного вида 
деятельности. Разница между ними заключается в 
расстановке акцентов. В технологиях, как утверж-
дает Г. К.  Селевко, больше представлена целевая 
и процессуальная сторона; в методике – содержа-
тельная, качественная, вариативная. Между тем, 
технология отличается от методики:

– воспроизводимостью;
– наличием конкретных целей;
– определенной концепцией;
– поэтапной пошаговой структурой деятель-

ности [3].
Ряд авторов понимает социально-воспита-

тельные технологии, как:
– систему приемов, направленную на реше-

ние типовых задач;
– способ реализации обоснованной модели 

педагогической ситуации. 
Решение вопроса о выделении социально-

воспитательных технологий затрудняется поис-
ком надежного инструментария, позволяющего 
получать устойчивые, прогнозируемые, а главное 
гарантированные результаты.

Что может быть конечной целью, результа-
том использования социально-воспитательных 
технологий? Человек «природный» превращается 
в человека «культурного», как считал С. И.  Гес-
сен, посредством воспитания образованности, 
гражданственности, цивилизованности. Без этих 
качеств нет личности, нет человека как предста-

вителя социума, человечества. Личность нель-
зя сформировать вне социальной сферы. «Лишь 
одновременное, параллельное развитие инди-
видуальных наклонностей и общих социальных 
навыков определяет путь нормального развития 
личности» [2]. Чтобы войти «во время», сде-
лать его «своим», человек должен развить в себе 
способность к восприятию социального опыта  
(В. В.  Зеньковский), а педагог – найти механиз-
мы приобщения молодого поколения к общекуль-
турным ценностям. Одним из этих механизмов 
можно считать социально-воспитательные тех-
нологии. Социально-воспитательные технологии 
включают человека в социальный контекст, обе-
спечивают усвоение и освоение определенных 
социальных норм. В этом их целевое назначение. 
Мы относим некоторые виды деятельности в со-
циальной среде к технологиям (социальное про-
ектирование, коллективную творческую деятель-
ность, PR-технологии, волонтерство, дебаты и др.) 
потому, что именно их технологический алгоритм 
влияет на нормирование способов социально-
воспитательной деятельности, улучшает ее каче-
ство и позволяет достигнуть эффективных резуль-
татов. То есть социально-воспитательная техно-
логия включает практические действия, направ-
ленные на готовность субъекта к воспитательной 
ситуации в социальной среде. Иными словами, 
понятие «социально-воспитательные техноло-
гии» связывается с определенными действиями 
индивида в социальной среде, влияющими на его 
личностное развитие. 

Согласимся с мнением тех авторов, кто счи-
тает некорректным употребление понятия «техно-
логия» в контексте воспитания качеств личности 
(технология воспитания патриотизма, гуманности 
и т. д. ). Вряд ли качества личности могут высту-
пать как гарантированный, устойчивый, прогно-
зируемый результат. Социально-воспитательные 
технологии, прежде всего, ориентированы на ор-
ганизацию различных видов деятельности в со-
циальной среде. «Учебное заведение должно быть 
органом не только умственного воспитания, но и 
органом социального воспитания, цель которого 
привитие обучающимся высших идеалов обще-
ственности, формирование гражданской позиции, 
воспитание «вкуса» к социальной активности» [2].

Понимая технологию воспитания как 
«освоенную в практике профессионального со-
общества последовательность форм и методов, 
разворачивающих воспитательный процесс от 
момента выдвижения цели до получения и оцен-
ки результатов» [1], будем считать социально-
воспитательные технологии частью воспитатель-
ной деятельности вуза (технологии воспитатель-
ной деятельности вуза). А что такое технология 
воспитательной деятельности вуза?
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Имея в виду, что цели профессиональной 
подготовки специалистов на современном этапе 
развития высшей школы формулируются в кон-
тексте компетентностно ориентированного под-
хода, представим «специальный набор, компонов-
ку форм, методов, приёмов обучения, воспита-

тельных средств;  организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса»  
(Б. Т.  Лихачев), сложившиеся в Тольяттинском го-
сударственном университете, как технологию вос-
питательной деятельности вуза, где определенное 
место занимают социально-воспитательные техно-
логии.

Таблица
Формы, методы и средства воспитательной, внеучебной и социальной работы  

Тальятинского госуниверситета по формированию общекультурных компетенций студентов,  
представленных в ФГОСе нового поколения (2010 г.)

№ 
п/п

Компетенции Формы, методы, средства воспитательной, внеучебной и социальной 
деятельности

1 Навыки межличностных  
отношений

Формы: 1) учебная группа, студенческие саморегулируемые орга-
низации, например: студенческий парламент, студенческий коми-
тет, студенческий центр добровольчества, SPC «Formula TSU» и т. д.;   
2) круглые столы, конференции, семинары, проектные, рабочие, творческие 
группы, например встречи с иностранными студенческими делегациями и 
т. д.; 3) дебат-клуб, КТД
Методы: деловые переговоры, публичные выступления, беседы, дебаты, за-
седания, обсуждения, процедуры выборов  и т. п. 
Средства: 1) непосредственные: дискуссии, внутрикомандная ком-
муникация и т. п.;  2) дистанционные: социальные сети, например 
 «В контакте», «Одноклассники», образовательный портал и т. п. 

2 Работа в команде Формы: соревнования, конкурсы, занятия в творческих коллективах, спор-
тивных секциях, командах, тренировки, подготовка мероприятия,  социаль-
ное проектирование, волонтерская деятельность, флешмоб и т. п. 

Методы: личный пример руководителя, тренера и т. п.;  убеждение, мотива-
ция, поощрение
Средства: положение о конкурсе, соревновании; приз, победа (кубок, ме-
даль, грамота и т. п. ); реклама (анонс, буклеты и т. п.)

3 Приверженность этическим 
ценностям и здоровому об-
разу жизни

Формы: 1) профилактические и пропагандистские беседы, лекции, встречи; 
2) акции, смарт-мобы, флешмобы и т. п.; 3) спортивные секции, соревнова-
ния, волонтерская деятельность, PR-технологии

Методы: личное и общественное порицание; личный пример ППС, других 
сотрудников, студенческих лидеров; реклама.   
Средства: сайт, газета, буклеты

4 Принятие различий и муль-
тикультурности

Формы: акции, встречи, конференции, правовые лекции  и т. п. 
Методы: личный пример, демонстрация модели отношения и поведения  
Средства: сайт, газета, буклеты

5 Способность адаптировать-
ся к новым ситуациям

Формы: 1) мероприятия, направленные на адаптацию студентов: вводные 
лекции по истории ТГУ, «посвящение в студенчество» и т. п.;  
2) работа кураторов, КТД

Методы: беседы, примеры, демонстрация модели поведения и действий  
и т. п. 
Средства: программа адаптации первокурсников

Таблица представляет лишь несколько ком-
петенций, заложенных в стандартах нового по-
коления, но позволяет продемонстрировать логи-
ку планирования воспитательной деятельности 
вуза, направленной на формирование социально-
воспитательного компонента профессиональной 
подготовки в аспекте компетентностного подхода. 
Опишем подробнее социально-воспитательные 
технологии,  которые нашли отражение в таблице.

Социальное проектирование – особый вид 
деятельности, результатом которого является соз-
дание реального социального продукта (проекта), 
имеющего для участников процесса практическое 
значение. 

Социальный проект представляет собой опи-
сание конкретной ситуации, которая должна быть 
улучшена, и конкретных методов и шагов по ее 
реализации. Эти «шаги» придают определенную 
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технологичность процессу социального проекти-
рования и позволяют выделить основные этапы: 

1 этап: выбор проблемы, которая базируется 
на изучении общественного мнения.

2 этап: исследование проблемы. Осущест-
вляется на основе получения дополнительной ин-
формации из газет, журналов, опросов-интервью, 
Интернета. Важность социальной проблемы изу-
чается и с точки зрения тех, для кого эта проблема 
является значимой. Обычно это можно опреде-
лить по результатам опроса. Этот этап можно счи-
тать качественно пройденным, если: ясно, какие 
обстоятельства побудили написать проект; про-
блема выглядит значимой для вашей территории, 
в целом для общества; исполнитель является до-
статочно компетентным для реализации проекта; 
масштабы проекта разумны; проект поддержива-
ется статистическими и аналитическими данны-
ми, ссылками на экспертов, ключевые научно-
методические источники; проблема сформулиро-
вана с точки зрения того, чьим нуждам служит 
проект, а не с точки зрения «удобства» исполните-
ля; четко определен способ решения проблемы. 

3 этап: определение цели, задачи проек-
та. Основные требования к формулировке цели 
таковы: достижимость в рамках этого проекта; 
безусловность, так как для проектной деятель-
ности изучение возможных условий должно 
быть завершено до начала работ; соответствие 
компетентности, подготовленности, финансово-
экономическим, материально-техническим, орга-
низационным условиям реализации проекта.

4 этап: выработка проектной идеи. Все со-
держание проекта можно сначала представить в 
виде схемы, так как это позволяет легче предста-
вить «что», «где», «в какой последовательности 
будет проводиться при реализации проекта».

5 этап: подготовка календарного плана по 
проекту. План в проекте требует установления 
перечня и порядка действий по реализации. Ме-
роприятия логически выстраиваются в соответ-
ствии с задачами по направлениям, этапам, мо-
дулям и т. д.  Все виды работ увязываются с ре-
сурсами, устанавливаются сроки, ответственные 
исполнители.

6 этап: подготовка проекта бюджета.
№ Статьи 

расходов
Имею-  
щиеся 

средства

Необхо-
димые 

ресурсы

Итого

7 этап: определение обязанностей и их рас-
пределение.

8 этап: оценка эффективности результатов 
по проекту. Очень важно отразить систему пока-
зателей эффективности проекта. Показатели – ин-
струмент, позволяющий точнее определить и разъ-
яснить цель проекта и измерить его эффект; это 

характеристика отдельной стороны объекта или 
процесса, имеющая количественно-качественное 
выражение. Однако в социальной сфере, а тем 
более в психолого-педагогической практике, по-
казатели приобретают специфические черты. До-
статочно мало универсальных критериев, кото-
рые однозначно подтвердили бы успешность того 
или иного социально полезного дела. Примерные 
ориентиры для оценки выполнения проекта могут 
быть следующими:

количественные показатели (востребован-•	
ность проекта, охват общественности, количество 
конкретных дел, акций, мероприятий, др.);

показатели социального развития личности •	
(динамика уровня развития личности: не умел –  
научился, не знал – узнал, не имел – приобрел и т. 
п.; качество продуктов социально-творческой дея-
тельности (поделки, рисунки, походы, акции, др.), 
характер реализованных инициатив, др.);

показатели социальной адаптации лично-•	
сти (снижение риска асоциальных явлений, повы-
шение уровня социальной успешности участни-
ков, активность);

показатели общественного мнения (попу-•	
лярность проекта, социально-профилактический 
эффект, заинтересованность социальных партне-
ров, отклик в средствах массовой информации);

технологические показатели (уровень ор-•	
ганизации в целом и отдельных мероприятий, 
четкость и эффективность управления, организа-
ционная культура участников);

экономические показатели (соотношение •	
затрат с социально-педагогическим эффектом, 
привлечение дополнительных материально-
технических ресурсов). 

9 этап: оформление проекта.
10 этап: определение перспектив развития 

проекта. Ответьте на вопросы: будет ли ваш про-
ект долгосрочным, нужны ли дополнительные 
средства на его реализацию. Если да, то при-
ступайте к фандрайзингу или пишите заявку на 
грант.

Новым явлением в социальном простран-
стве современной молодежи становится техноло-
гия, получившая название «флешмоб». Феномен 
«флешмоба» совсем недавно обозначил себя в со-
временной культуре и многими пока еще просто 
не замечен. Flash mob, или в переводе с англий-
ского «мгновенная толпа», относительно новый и 
стремительно набирающий популярность способ 
выразить себя. 

Явление флешмобов началось после того, 
как в октябре 2002 вышла книга социолога Го-
варда Рейнгольда «Умная толпа: следующая со-
циальная революция» (англ. Smart Mobs: The Next 
Social Revolution), в которой автор предсказывал, 
что люди будут использовать новые коммуника-
ционные технологии (Интернет, сотовые телефо-
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ны) для самоорганизации. Флешмоб (англ. flash – 
вспышка, mob – толпа, переводится как «вспышка 
толпы» или как «мгновенная толпа») – это заранее 
спланированная массовая акция, в которой боль-
шая группа людей (мобберы) внезапно появляется 
в общественном месте, в течение нескольких ми-
нут с серьезным видом выполняют заранее огово-
ренные действия определенного характера (сце-
нарий) и затем одновременно быстро расходятся 
в разные стороны как ни в чем не бывало. 

Психологический принцип флешмоба в том, 
что мобберы создают непонятную, абсурдную 
ситуацию, но ведут себя в ней как будто для них 
это вполне нормально и естественно. Во многих 
крупных городах мира уже сформировались груп-
пы, которые никогда не афишируют свои акции 
заранее. Стать участником флэшмоба можно лишь 
по приглашению, исходящему от одного из руко-
водителей группы. Для того чтобы акция удалась, 
мобберы должны действовать в определенной 
степени слаженно. Как правило, все участники 
сверяют свои часы по определенному эталону –  
либо по часам на каком-нибудь здании, либо со-
гласно показаниям определенного интернет-
сайта. Все мероприятие рассчитано поминутно! 
Действо длится обычно четверть часа, не больше. 
Меньше – возможно.

Условия просты: несколько десятков или со-
тен людей – чем больше, тем лучше – договарива-
ются в один момент времени в одном и том же ме-
сте совершить одно и  то же действие. Например, 
открыть книгу (флешмоб «Читальный зал»).

Флешмоб нельзя отнести к несанкциониро-
ванному митингу по той простой причине, что 
участники никак друг с другом не общаются и 
действуют максимально естественно.

Флешмоб – это представление, рассчитан-
ное на случайных зрителей, у которых возника-
ет букет чувств: полное непонимание, интерес, 
недоумение. Участники акции не получают и не 
платят никаких денег за участие в ней. Это совер-
шенно добровольное занятие. Участники одного 
и того же мероприятия могут преследовать раз-
личные цели. Среди возможных вариантов:  раз-
влечение, пропаганда определенных моральных 
норм, произведение впечатления на окружающих, 
самоутверждение (испытать себя: «Смогу ли я это 
сделать на людях?»), ощущение причастности к 
общему делу. Все акции флэшмоба происходят в 
общественных местах и в очень непродолжитель-

ные периоды времени. Людей завораживает эф-
фект толпы. Иногда к мобберам присоединяются 
посторонние люди, те, кто о встрече заранее не 
договаривался. Потом акции обсуждаются на фо-
руме, а о наиболее ярких и впечатляющих могут 
написать статьи журналисты. 

Инициативная группа бросила клич в сети 
интернет о проведении флешмоба для поддержки 
Чеипионата мира-2018 по футболу в Самаре. Ор-
ганизаторы хотели показать в первую очередь, что 
Чемпионат мира – желаемое и ожидаемое событие 
в городе. Причем право проведения матчей орга-
низаторы рассматривали не только как возмож-
ность посмотреть мировое первенство по футболу 
«не по телевизору», но и как толчок к развитию 
города – новые дороги, строительные объекты, 
современный стадион и аэропорт, новые рабочие 
места – изменение облика города в целом.

Для участия во флешмобе организаторы 
рекомендовали  принести с собой 26 декабря  
2010 года в 14. 00 на пл. Славы один или два из 
указанных атрибутов: футбольный мяч, шарф ФК 
«Крылья Советов», флаг РФ, форму зарубежной 
сборной, воздушный шарик с гелием, а также на-
рисовать на щеке или на другой части лица флаг 
любой страны. Все это требуется для постановки 
флешмоба. Обязательный атрибут участника –  
любая красная материя или предмет: именно 
красный цвет – символ единения и солидарности 
участников флешмоба в желании принять ЧМ 
2018 в Самаре.

Люди на вопрос «Что Вас привлекает в флэш-
мобе?» отвечают почти одинаково: «это весело», 
«это похоже на приключение», «это какой-то эле-
мент игры, секретности», «это позволяет нару-
шить привычный ход жизни».

Флешмобы все чаще находят место в студен-
ческой среде, привлекая участников своей новиз-
ной и свободой сценария.

Таким образом, теория и практика образова-
тельных технологий значительно расширяется и 
обогащается за счет социального опыта молоде-
жи. Использование этого опыта в вузе вооружа-
ет организаторов воспитательной деятельности в 
вузе новыми современными формами работы со 
студентами. Социально-воспитательные техно-
логии  способствуют эффективному достижению 
конечной цели образовательной системы: готовят 
молодое поколение к жизни, воспитывают «вкус» 
гражданской активности. 
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Национальный стереотип как междисциплинарная проблема

В статье рассматриваются наиболее значимые вехи в истории исследования (национальных) 
стереотипов: от первого опыта научного осмысления этого явления в социальной психологии до 
результатов его изучения другими гуманитарными науками, в частности филологией и педагоги-
кой. Автор представляет стереотип как всеобъемлющий и многогранный феномен и постулирует 
необходимость усиления междисциплинарной координации в его дальнейшем исследовании. 

Ключевые слова: стереотип, национальный (этнический) стереотип, социальная теория сте-
реотипа, функции стереотипа, межгрупповые отношения.

N. V. Sorokina
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National Stereotype as an Interdisciplinary Problem

The article considers the most important historical milestones in investigating (national) stereo-
types: from the first attempt to introduce them into social psychology to the results of their research 
by other humanities, by philology and pedagogics in particular. The author presents the stereotype as a 
universal and many-sided phenomenon and postulates the necessity to intensify interdisciplinary coor-
dination in its further research. 

Key words: stereotype, national (ethnic) stereotype, social theory of stereotype, functions of stereo-
types, intergroup relations.

Проблема национальных стереотипов, устой-
чивых образов-представлений одного народа 
о других и о себе самом (например, «немцы –  
педантичные», «русские – открытые») является 
чрезвычайно актуальной в наши дни. Развитие в 
мировом сообществе глобализационных и инте-
грационных процессов, увеличение мобильности 
во всех смыслах, в том числе и в сфере миграци-
онных процессов, расширение информационного 
пространства за счет развития современных тех-
нологий – эти и другие факторы приводят к тому, 
что взаимопроникновение и взаимовлияние наци-
ональных культур становится все сильнее. Парал-
лельно с этими процессами современное обще-
ство переживает также возрастание напряженно-
сти в связи с угрозой терроризма, ксенофобией, 
естественным стремлением сохранить свою на-
циональную самобытность в эпоху глобализации, 
обострением «национального вопроса» вплоть 
до возникновения локальных войн, вооруженных 
столкновений, убийств и насилия на националь-
ной почве. Во всех этих процессах национальные 
стереотипы играют существенную роль.

Неслучайно феномен национального сте-
реотипа становился предметом исследования ши-
рокого спектра наук – социологии, психологии, 
истории, политологии, философии, культуроло-
гии, филологии, педагогики. На сегодняшний 
день разными науками накоплен большой объем 
данных о сущности, свойствах, видах стереоти-

пов, особенностях их формирования и функ-
ционирования в обществе. Однако, анализ этих 
исследований позволяет констатировать их не-
достаточную междисциплинарную скоординиро-
ванность. Ценные данные, полученные учеными 
в одной научной области, мало учитываются при 
исследовании того же объекта в другой области. 
Это существенно снижает результативность на-
учных поисков, ведь без эффективной междисци-
плинарной координации невозможно представить 
себе качественное современное гуманитарное ис-
следование. 

В данной статье предпринимается попытка 
частично восполнить этот пробел и рассмотреть 
междисциплинарный генезис понятия стереоти-
па и специфику приращения научного знания о 
стереотипе на пути его распространения в разные 
науки. Целью исследования является выявление 
наиболее значимых вех в истории изучения сте-
реотипа и определение современных тенденций и 
проблем в исследовании этого феномена. В рам-
ках краткого обзора представляется возможным 
назвать лишь некоторые наиболее ценные работы 
каждого научного направления. 

Поскольку национальные стереотипы явля-
ются одним из видов социальных стереотипов, 
обратимся сначала к феномену стереотипа как к 
родовому понятию. Слово «стереотип» греческо-
го происхождения: stereos – твердый, прочный, 
typos – форма, образец. Как термин это слово пер- – форма, образец. Как термин это слово пер-
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воначально употреблялось в сфере полиграфии 
для обозначения печатной формы – копии с типо-
графского набора [19]. Довольно скоро, примерно 
с середины ХIХ в., в русском и европейских язы-IХ в., в русском и европейских язы-Х в., в русском и европейских язы-
ках слово начинает употребляться и в переносном 
значении – как прочно сложившийся, постоянный 
образец чего-нибудь, стандарт. Таким образом, 
еще до своего введения в научный оборот слово 
«стереотип» имело широкое хождение на уровне 
обыденного сознания. Это сохраняется и сегодня 
и оказывает влияние на научную дискуссию.

«Отцом» современного научного понятия 
стереотипа практически единогласно признает-
ся американский журналист У. Липпманн [32], 
который в 1922 г. заимствовал термин «стерео-
тип» из сферы книгопечатания и определил его 
с социально-психологических позиций. Он срав-
нил процесс возникновения стереотипов с изго-
товлением типографских печатных форм, матриц, 
которые позволяют осуществлять массовое тира-
жирование без необходимости всякий раз заново 
делать набор. В этом смысле изначально измен-
чивая структура становится неизменной. Этот ме-
тафорический перенос из мира техники в сферу 
человеческого мышления и восприятия позволил 
Липпманну ярко и образно представить законо-
мерности стереотипного мышления, что оказало 
сильное влияние на дальнейшее исследование 
этого феномена.

В своих рассуждениях Липпманн разграни-
чивает и тем самым противопоставляет внешний 
мир и картины (этого мира) в наших головах. Эти 
картины возникают не на основе нашего личного 
опыта, а усваиваются в процессе социализации в 
качестве готовых образов: «Нам рассказывают о 
мире, прежде чем мы его увидим. Мы представ-
ляем себе вещи, прежде чем мы переживаем их. 
И все эти предубеждения, если только образова-
ние не заставило нас их остро осознавать, глубо-
ко управляют всем процессом восприятия» [32,  
с. 34]. Заметим, что уже сам родоначальник на-
учного изучения стереотипов указал на образо-
вание и воспитание (в английском языке понятие 
«education» включает в себя и то, и другое) как на 
единственную сферу возможного решения про-
блем негативного влияния стереотипов и впервые 
наметил пути этого решения – способствовать 
осознанию стереотипных представлений. 

Возникновение и функционирование стерео-
типов Липпманн объясняет объективной сложно-
стью реальной действительности и склонностью 
человека к упрощению и шаблонности мышле-
ния. Важнейшими функциями стереотипов он 
считал экономию умственных усилий и защиту 
ценностей и традиций. Эти процессы Липпманн 
рассматривал в целом как естественные, а их роль 
как позитивную. Однако те же свойства и функ-

ции стереотипов имеют и негативную сторону, 
ведь подталкивание к шаблонности обедняет вос-
приятие человеком мира. Наибольшую же опас-
ность Липпманн видел не в самих стереотипах, 
а в их использовании в обществе, и потому ра-
товал за разумное обращение со стереотипами и 
недопущение с их помощью манипуляции обще-
ственным мнением. Вся его работа звучит как по-
становка серьезной проблемы, требующей своего 
решения в демократическом обществе.

К сильным сторонам теории Липпманна со-
временные ученые относят объяснение специфики 
действия стереотипа не врожденными свойствами 
психологии мышления и восприятия, а функцией 
защиты социальных ценностей, функцией ориен-
тира при определении отношения личности к объ-
екту или явлению [21], широкий анализ влияния 
окружающего мира [31], наглядное описание и 
операциональный язык.

Есть и такие аспекты теории Липпманна, кото-
рые подвергаются критике. Например, П. Н.  Ши-
хирев считает концепцию общественного мнения 
Липпманна проявлением сугубо прагматического 
интереса к обыденному сознанию, «для которого 
поиски истины заканчиваются после получения 
«инструментального» знания, т. е.  знания, обе-
спечивающего эффективность поведения в по-
вседневной жизни» [21, с. 113]. Немного забегая 
вперед, отметим, что подобного рода критическое 
замечание, возможно, является справедливым и 
по отношению к большинству других американ-
ских исследований стереотипа. Это обусловлено, 
скорее всего, противоречивой ситуацией в амери-
канском обществе, которую Г. Мирдалл позднее 
(1944) назовет «американской дилеммой», заклю-
чающейся в наличии острых национальных и осо-
бенно расовых проблем и стремлением к разви-
тию демократии. От ученых общество ожидало, 
прежде всего, практического разрешения данно-
го противоречия, именно «инструментального» 
знания, которое бы способствовало устранению 
антидемократических явлений расовой дискри-
минации и сегрегации. Эти обстоятельства яв-
ляются, со всей очевидностью, одной из причин 
того, что феномен стереотипа впервые был науч-
но осмыслен именно в США. 

Резюмируя вклад Липпманна в изучение 
стереотипов, следует отметить, что по сей день 
представители широкого спектра научных дис-
циплин ссылаются на выдвинутые им положе-
ния и считают его концепцию стереотипа научно 
дееспособной и востребованной и в наше время. 
Именно Липпманн заложил основание и дал тол-
чок многочисленным исследованиям стереотипа, 
продолжающимся и сегодня.

Дальнейшее изучение проблемы представля-
ло собой попытку эмпирически доказать теорию 
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Липпманна и пошло по пути разработки соответ-
ствующих методов выявления и измерения стере-
отипов. Одним из первых исследований в этом на-
правлении была работа С. А. Райса [35], который 
предлагал испытуемым соотнести фотопортреты 
людей с родом их занятий. В ходе эксперимента 
была выявлена высокая степень согласованности 
как правильных, так и неправильных ответов ре-
спондентов, что, по мнению Райса, подтверждало 
наличие коррелирующих с картинками (портрета-
ми) стереотипов. 

Следует отметить, что исследование стерео-
типов почти с самого начала сопровождалось не-
гативным отношением к ним. Даже сам термин 
приобрел негативные коннотации. Возможно, 
это связано с достаточно долгой практикой упо-
требления слова на уровне обыденного сознания, 
характеризующегося противопоставлением сте-
реотипного мышления творческому. Другой воз-
можной причиной может быть концентрация вни-
мания исследователей исключительно на негатив-
но заряженных, агрессивных, опасных предрас-
судках и стереотипах, сопровождающих ситуации 
этнической напряженности. Кроме того, долгое 
время распространенной была оценка стереотипа 
как ложного знания. Отрицательное отношение к 
стереотипу сохраняется в обществе и в научных 
кругах и по сей день, несмотря на попытки неко-
торых ученых изменить это положение и обратить 
внимание коллег на нейтральные и позитивные 
стороны феномена стереотипа [34; 31; 21]. «Эпи-
зодически проводившиеся исследования, в кото-
рых приводились и эмпирические данные, и тео-
ретические аргументы против стереотипного мне-
ния о стереотипе, не смогли поколебать закрепив-
шийся за ним общепринятый смысл», – отмечает 
П. Н.  Шихирев [21, с. 267]. Как видим, ученые, 
несмотря на их профессиональное стремление к 
непредвзятости, также подвержены влиянию сте-
реотипов, что лишний раз указывает на всеобъем-
лющую природу этого феномена.

Другой традицией в исследовании стереоти-
пов, сохранившейся до сегодняшнего дня, являет-
ся преимущественное внимание к национальным 
(этническим), расовым стереотипам и предрас-
судкам. Этот факт вызывает справедливую кри-
тику, так как исследования гендерных, возраст-
ных, профессиональных и других стереотипов, 
действительно, не столь многочисленны. Однако, 
занимаясь исследованием национальных стерео-
типов в контексте преподавания иностранных 
языков, такое положение вещей мы считаем ско-
рее преимуществом, поскольку оно позволяет нам 
опираться на солидную методологическую базу.

Продолжая наш экскурс в историю исследо-
вания стереотипов, хотелось бы особо отметить 
работы Э. Богардуса [24], Д. Катца и К. Брейли 

[29], обеспечившие большой прорыв в эмпири-
ческом изучении стереотипов. Предложенная 
Богардусом шкала социальной дистанции, позво-
ляющая измерять симпатии и антипатии предста-
вителей различных этнических групп, по сей день 
используется многими исследователями. Катц и 
Брейли разработали методику «Приписывание 
качеств» (adjective checklist), которая также по-
лучила широкое распространение во всем мире и 
«в рамках описательного направления изучения 
стереотипов до сих пор считается непревзойден-
ной» [19, с. 242]. Помимо разработки методов ис-
следования стереотипов заслугой ученых также 
является выдвижение концепции общей согласо-
ванности представлений членов определенной со-
циальной группы в качестве центральной в изуче-
нии стереотипов и сближение понятий стереотипа 
и предрассудка.

Исследователей интересовали не только при-
рода и механизмы функционирования стереоти-
пов, но и механизмы их формирования. Амери-
канские ученые видели основы этих механизмов 
в психодинамике личности. Так, например, для 
объяснения формирования этнических стерео-
типов и предрассудков широко использовалась 
гипотеза фрустрации-агрессии Д. Долларда [27]. 
Согласно этой гипотезе, фрустрация вызывает не-
гативные эмоции, в том числе и агрессию, которая 
направляется необязательно на непосредственно 
фрустрирующий агент, а часто переадресуется и 
реализуется против менее опасного объекта, на-
пример, против представителя другой националь-
ности.

Позднее, уже после второй мировой войны 
(1950) появляется одна из наиболее известных 
работ, направленная на прояснение роли психо-
логических факторов в формировании расовых 
и этнических предрассудков, способствовавших, 
в частности, усилению тоталитарных режимов. 
Это публикация Т. Адорно, западногерманского 
ученого, работавшего в США [2]. Следуя идеям 
З. Фрейда, Адорно и его коллеги выводят тип 
личности (названный авторитарным), наиболее 
склонный к усвоению, распространению предрас-
судков (в частности, антисемитской направлен-
ности) и действиям, побуждаемым ими. Причины 
этой склонности авторы видят в особенностях со-
циализации ребенка, выросшего в семье с жест-
кими, формальными отношениями. Расовая нена-
висть возникает, согласно Адорно, как следствие 
амбивалентности эмоциональных отношений –  
любви и ненависти к родителям. Подавление 
враждебных чувств создает психическое напря-
жение, которое выплескивается в виде агрессии 
на тех, кто представляется слабым и неопасным, 
часто на внешние группы, например, этнические 
меньшинства. Отсюда второе название теории ав-
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торитарной личности – теория козла отпущения 
(scapegoating). Стереотип рассматривается как 
когнитивная составляющая предрассудка, а стере-
отипность мышления называется среди типичных 
черт авторитарной личности. По сути,95

 Адорно подразделяет всех людей на склон-
ных к предрассудкам и толерантных.

Психоаналитический (или психодинами-
ческий) подход к социальному по своей сути 
явлению обусловил спорность ряда положений 
Адорно и оставил нерешенными много вопросов. 
Следует заметить, что данный подход имеет и в 
истории изучения стереотипов и в настоящее вре-
мя «гораздо меньше сторонников, нежели точка 
зрения, основанная на признании решающей роли 
социальной общности в процессе формирования, 
функционирования стереотипов и их усвоения 
личностью» [21, с. 119], что не означает, однако, 
полного отрицания роли психодинамики. Напри-
мер, Г. Олпорт [23] ссылается в ходе своей аргу-
ментации на результаты экспериментов Адорно и 
также подчеркивает важную роль наличия или от-
сутствия аффилиативных отношений в семье. 

В центре внимания работы Олпорта «При-
рода предрассудка» [23] оказываются социальные 
группы в их стремлении отграничиться друг от 
друга и всеми возможными способами сохранить 
это разграничение. Он объясняет это человече-
ской склонностью к большему удобству, меньше-
му напряжению, конгениальности (сходству, бли-
зости) и гордости своей собственной культурой, 
из чего следует общая склонность людей к пред-
убежденности. Важную роль в трактовке Олпор-
та играет понятие категории и категоризация как 
основа предрассудка. Стереотип рассматривается 
им преимущественно в негативном свете как пре-
увеличенное убеждение, связанное с категорией. 
Концепция Олпорта оказывала большое влияние 
на исследование стереотипов в течение многих 
десятилетий и, кроме прочего, способствовала за-
креплению в научных кругах представления о не-
гативном «заряде» стереотипов.

По мере накопления научных сведений о 
стереотипах убежденность ученых в их исклю-
чительной ложности стала сменяться более диф-
ференцированным подходом к этому вопросу. 
Важнейшую роль в этом сыграла выдвинутая  
О. Клайнбергом в 1950 г. гипотеза о «зерне исти-
ны» в стереотипе, согласно которой общий объ-
ем истинных знаний в стереотипе превышает 
объем ложных [30]. Большинство современных 
исследователей, к коим присоединяется и автор 
статьи, соглашаются с данной гипотезой. Как счи-
тает Т. Г. Стефаненко, «теперь уже не вызывает 
сомнений, что социальные стереотипы вовсе не 
сводятся к совокупности мифических представ-
лений. Большинство современных исследовате-

лей определяют социальный стереотип как образ 
социального объекта, а не просто как мнение об 
этом объекте, никак не обусловленное объектив-
ными характеристиками последнего и всецело за-
висящее от воспринимающего (стереотипизирую-
щего) субъекта» [19, с. 245]. В качестве аргумента 
Стефаненко ссылается также на высказывание  
А. Н. Леонтьева: «Образ может быть более или 
менее адекватным, более или менее полным, ино-
гда даже ложным, но мы всегда «вычерпываем» 
его из реальности» [10, с. 255]. 

После появления гипотезы о «зерне истины» 
усилия многих ученых были направлены на вы-
явление условий, при которых доля истинности 
стереотипа будет выше. Одним из значимых ре-
зультатов этих поисков стала «гипотеза контакта» 
Д. Кэмпбелла [25], согласно которой, чем дольше 
и глубже контактируют группы, тем выше истин-
ность стереотипа. 

Экспериментальное исследование стереоти-
пов продолжалось в США после ужасов второй 
мировой войны на фоне теперь уже холодной вой-
ны в основном в русле поиска причин межгруппо-
вых конфликтов. В этой связи следует упомянуть 
«теорию реального конфликта», выдвинутую  
М. Шерифом [37]. На основе серии полевых экспе-
риментов, проведенных в 1949–1953 годах в лет-
них лагерях для мальчиков-подростков, он устано-
вил, что межгрупповые конфликты есть результат 
несовместимых групповых интересов. Конкурен-
ция ведет к враждебности по отношению к другой 
группе и росту сплоченности внутри самой груп-
пы, все это вместе приводит к враждебным дей-
ствиям. Стереотипы рассматривались как одно 
из проявлений враждебности. Современные ис-
следователи не вполне соглашаются с концепцией 
Шерифа, поскольку существуют такие конфликты, 
называемые, например, конфликтами-погромами 
или конфликтами-бунтами, когда реальный кон-
фликт интересов между группами отсутствует. 
Однако именно с исследований Шерифа начинает 
развиваться «социально-психологический подход 
к изучению межгрупповых отношений, когда ис-
точник межгрупповой враждебности ищут не в 
особенностях индивидов – всех людей, обладаю-
щих агрессивностью, или отдельных (авторитар-
ных) представителей рода человеческого, а в ха-
рактеристиках самого межгруппового взаимодей-
ствия» [19, с. 265]. 

Значительным шагом вперед в изучении 
функционирования стереотипов стали исследова-
ния западноевропейских ученых, находившихся в 
несколько иных по сравнению с их американски-
ми коллегами условиях. В Европе тогда не было 
такого сильного давления со стороны общества, 
как в США, требовавшего от науки скорейшего 
практического решения расовых и национальных 
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проблем. Европейская научная дискуссия проте-
кала более свободно, что способствовало большей 
фундаментальности исследований.

Особенного внимания заслуживает теория 
социальной идентичности, разработанная в 60– 
70-е гг. ХХ столетия группой британских со-
циальных психологов под руководством Г. Тэд-
жфела. Новизна научных результатов Тэджфе-
ла обусловлена отходом от методологического 
индивидуализма и позитивистских установок, в 
целом свойственных американской социально-
психологической научной школе, а также тща-
тельной теоретической проработанностью, пред-
шествующей эмпирическим исследованиям [21]. 
Ученые основываются на ином понимании груп-
пы, которая рассматривается ими уже «не как 
сумма, скопление индивидов, а как качественно 
своеобразное целое, определяется через сопо-
ставление с другими группами, а ее характеристи-
ки раскрываются в системе межгрупповых отно-
шений» [21, с. 259]. 

Тэджфелом были получены данные о том, 
что «межгрупповая дискриминация проявляется в 
отсутствие явного соревнования между группами 
или какой-либо предыстории отношений между 
ними, которая могла бы служить основанием для 
враждебности и, кроме того, не связана с возмож-
ностью индивида извлечь личную выгоду» [21, 
с. 265]. Минимальным достаточным основанием 
межгрупповой дискриминации является соци-
альная идентичность, т. е.  осознание принад-
лежности к группе. Социальная категоризация и 
самоопределение сопровождаются постоянным 
сравнением. «Группы стремятся фиксировать и 
поддерживать свое позитивное отличие от других 
групп. Эту функцию призваны выполнять различ-
ные психологические процессы, среди которых 
ведущую роль играет социальная стереотипиза-
ция» [21, с. 261].

Заслугой Тэджфела стало выявление роли ка-
узальной атрибуции (объяснения человеком при-
чин своего или чужого поведения) как одного из 
механизмов формирования стереотипов наряду с 
известными ранее механизмами схематизации, ка-
тегоризации и другими, а также закономерностей 
обратного влияния стереотипов на эти процессы. 
Кроме того, Тэджфел выделил функции стереоти-
пов не только на индивидуальном, но и на группо-
вом уровне, что способствовало развитию теории 
социального стереотипа.

К недостаткам теории Тэджфела относят 
чрезмерную субъективизацию восприятия меж-
групповых отношений (невнимание к вопросу 
объективности суждения индивида о своей и дру-
гих группах), уравнивание разных социальных 
групп с точки зрения их роли в общественном 
процессе, недостаточную исследованность мо-
тивационного, ценностного, аффективного ком-

понентов и сконцентрированность преимуще-
ственно на ситуациях этнического взаимодей-
ствия [21; 19]. 

В отечественной науке первым на стерео-
тип как на явление сознания обратил внимание 
В. А.  Ядов [22]. Он рассматривал стереотипы как 
продукты социальной среды и социального вос-
приятия и подчеркивал их высокую устойчивость. 
Что касается национальных стереотипов, то они 
стали объектом изучения относительно недавно, 
после того, как в России был снят идеологический 
запрет на этнопсихологические исследования 
[14]. В СССР до 80-х годов было опубликовано по 
этнической тематике лишь несколько работ, наи-
более значимыми из которых считаются работы 
И. С. Кона [7]. В дальнейшем стали развиваться 
социально-психологические, этносоциологиче-
ские, этнопсихологические исследования широко-
го спектра вопросов – наиболее значимые работы 
[1; 12; 19; 18; 17; 9; 21; 8].

Развитие исследований феномена стереотипа 
уже с начала 70-х гг. ХХ в. пошло по пути экспан-
сии этого понятия за рамки социальной психоло-
гии в другие науки. Стереотипы стали объектом 
исследований лингвистики, литературоведения, 
истории, политологии, культурологии, философии 
и других научных дисциплин. Каждая из наук за-
нималась определенным аспектом формирования, 
функционирования, распространения стереоти-
пов, какой-то одной гранью этого сложного фено-
мена. Историки заинтересовались содержанием 
стереотипов и их влиянием на международные 
отношения, развитие дипломатии в различные 
исторические периоды. Политологи исследовали 
механизмы формирования общественного мне-
ния, использование стереотипов в различных по-
литических технологиях. Культурологи и фило-
софы пытались осмыслить стереотип на наиболее 
абстрактном уровне как феномен культуры. 

Одним из наиболее значимых направлений 
в исследовании стереотипов стало лингвистиче-
ское. Его вклад в понимание языкового измере-
ния стереотипа заслуживает более подробного 
рассмотрения. Основу для исследования стерео-
типов с позиций лингвистики создает постулат о 
взаимообусловленности языка и культуры. Тесная 
взаимосвязь стереотипов и языка очевидна. Рас-
пространение стереотипов как горизонтально – в 
широкие массы общества, так и вертикально – в 
процессе их усвоения в рамках социализации лич-
ности – происходит через язык. Кроме того, язык 
является средством выражения стереотипов. Сте-
реотипы «проявляются», становятся видимыми в 
текстах, в языковом поведении людей, поэтому 
усилия лингвистов направлены, в основном, на 
раскрытие механизмов кодирования и декодиро-
вания стереотипов в языке. 
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Следует отметить, что ученые-лингвисты 
довольно быстро отходят от социально-
психологического понимания стереотипа и пере-
носят это понятие на языковые явления. Напри-
мер, Е. Гюлих подразделяет стереотипы на язы-
ковые (Sprachstereotype) – готовые устойчивые 
языковые формулы, например, «Приятного ап-
петита!», и мыслительные (Denk-Stereotype) –  
готовые устойчивые мыслительные схемы, на-
пример предрассудки по отношению к работаю-
щим женщинам [28]. Позже Л. Зыбатовым [38] 
была предложена классификация мыслительных 
стереотипов, которые ученый подразделяет на 
«словесные» или «лексические» (wortbezogene), 
функционирующие в качестве социокультурного 
знания для интерпретации лексических значений, 
и текстовые (textbezogene), функционирующие на 
уровне интерпретации текстов. То есть даже мыс-
лительные стереотипы лингвистика рассматривает 
в языковой проекции (что и является ее задачей), 
подчеркивая органическую связь стереотипа со 
своим вербальным выражением. Как справедливо 
отмечает А. Шафф, «стереотип не существует без 
вербального выражения, и вербальное выражение 
не существует без стереотипа» [36, с. 74].

Несмотря на господствующую в лингвистике 
тенденцию рассмотрения стереотипа как посто-
янно повторяющегося вербального клише, есть и 
такие подходы, которые демонстрируют большую 
близость к социально-психологической трактовке 
этого феномена. Такие исследования выполне-
ны чаще всего с позиций языковой прагматики. 
Одним из примеров может служить концепция 
У. Квастхоф, которая определяет стереотип как 
«вербальное выражение убеждения о социаль-
ных группах или отдельных людях как их пред-
ставителях» [34, с. 28]. Это выражение имеет, по 
Квастхоф, логическую форму суждения и лингви-
стически может быть описано как предложение. 
В центре внимания исследовательницы находятся 
говорящий и слушающий как партнеры по комму-
никации и способы оперирования стереотипами в 
речевом поведении. Этот подход послужил осно-
вой для многих исследований языкового выраже-
ния стереотипов в социальном контексте. 

Одним из наиболее значимых лингвистиче-
ских исследований стереотипов является работа 
Т. А. ван Дейка, посвященная анализу этнических 
предрассудков в дискурсе [5]. Материалом его ис-
следования стали тексты интервью с белыми жи-
телями Амстердама об этнических меньшинствах. 
Подобные разговоры, по мнению ученого, стали 
особым жанром фольклора, основывающимся на 
внутригрупповой предубежденности. В ходе ис-
следования были выделены две конфликтующие 
стратегии: 1) выражение своего негативного отно-
шения и негативной оценки группы этнического 

меньшинства; 2) положительное самопредстав-
ление («сохранение лица»), обусловленное суще-
ствующими социальными нормами, обязываю-
щими людей производить хорошее впечатление 
и не казаться расистами [5, с. 175]. Противоречие 
стратегий можно наблюдать в семантических про-
цессах, стилистическом выборе, риторических 
приемах, разговорных элементах. В работе ван 
Дейка выявлены многочисленные семантические 
и другие ходы, используемые говорящими для 
разрешения вышеупомянутого противоречия. На 
основе полученных эмпирических данных ван 
Дейк создал когнитивную модель этнических си-
туаций. 

Среди работ отечественных ученых следу-
ет особо отметить труды Ю. Е. Прохорова [13], 
выполненные на стыке лингвистики и методики 
преподавания русского языка как иностранного. 
Ученый исследовал национальные социокультур-
ные стереотипы речевого общения и создал их 
типологию. 

В целом, лингвистика внесла в научную 
дискуссию о стереотипах не только более глу-
бокое понимание механизмов их формирования 
и функционирования, но и способствовала усо-
вершенствованию и обогащению исследователь-
ского инструментария. Лингвистический анализ 
прочно утвердился среди методов исследования 
стереотипов. Справедливая критика лингвистами 
некоторых ранее использовавшихся методов ис-
следования выявила их недостатки и установила 
ограничения в их использовании [34]. На наш 
взгляд, разработанные на протяжении многих де-
сятилетий эмпирические методики исследования 
стереотипов нуждаются в современной лингви-
стической экспертизе, поскольку большинство 
из них, если не все, организуют получение ин-
формации от испытуемых вербальным путем, где 
наличие или отсутствие контекста, степень свобо-
ды выражения мыслей, стилистические и другие 
особенности формулировок оказывают огромное 
влияние на результаты исследования и качество 
их анализа.

Относительно недавно (примерно с 90-х го-
дов) проблема национальных стереотипов стала 
рассматриваться и педагогическими науками, 
преимущественно в области теории и методики 
преподавания иностранных языков. Это произо-
шло в связи с появлением нового подхода к обу-
чению иностранным языкам – межкультурного. 
Генеральной идеей этого подхода является тезис 
о том, что общение с носителем иностранного 
языка является межкультурной коммуникаци-
ей, и вся система обучения должна готовить к ее 
эффективному осуществлению. Методическая 
наука рассматривает национальные стереотипы 
в достаточно широком контексте формирования 
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и совершенствования межкультурной компетен-
ции изучающих иностранный язык, т. е.  сугубо 
с прикладной целью. Следует оговориться, что 
в педагогических исследованиях национальные 
стереотипы пока не становились непосредствен-
ным предметом фундаментальных исследований, 
однако, их проблематика так или иначе отражена 
в целом ряде межкультурно-ориентированных 
работ. 

В теории и методике обучения иностран-
ным языкам исследование стереотипов идет по 
двум направлениям, отличающимся друг от друга 
объектами исследования. В рамках первого на-
правления речь идет о социокультурных стерео-
типах речевого (и неречевого) поведения, т. е.  об 
устойчивых схематизированных моделях поведе-
ния [16; 13 и др.]. Стереотипы поведения имеют 
монокультурную направленность – они форми-
руются и функционируют внутри определенной 
культуры, как бы безотносительно к другим куль-
турам. Проблемы в межкультурной коммуника-
ции возникают тогда, когда коммуникант не знает 
и не учитывает различия стереотипов поведения в 
разных культурах. 

Второе направление [6; 3; 33] исследует со-
вершенно другой объект – национальные стерео-
типы как социальные образы народов. Такие сте-
реотипы изначально формируются относительно 
других культур, в сопоставлении с ними и во 
многом детерминируют процесс межкультурной 
коммуникации. Исследователи, разрабатывая ту 
или иную межкультурную методическую модель, 
подспудно пытаются определить место стерео-
типов в системе обучения иностранным языкам. 
Так, например, Г. В. Елизарова, включает «знание 
о наличии и природе явлений этноцентризма, сте-
реотипов, предрассудков и обобщений» в меж-
культурный аспект стратегической компетенции 
[6, с. 230].

В работе В. П. Фурмановой [20] мы встреча-
ем и стереотипы речевого поведения, и стереоти-
пы как «образ-представление». Это объясняется 
тем, что автор постулирует необходимость введе-
ния в филологическое образование новой учебной 
дисциплины – культуроведения – и моделирует 
такой глобальный феномен, как культура, куда, 
безусловно, входят оба феномена. Стереотипы 
поведения Фурманова относит к социокультур-
ному фону функциональной модели культуры, а 
фоновые знания об этнокультурном стереотипе 
немцев, о национальном характере – к этнокуль-
турному фону. 

Как видим, включение стереотипов в струк-
туру целевой компетенции последовательно прое-
цируется разработчиками межкультурного подхо-
да на содержание обучения, проявляясь в системе 
знаний. При этом компонент знаний не конкрети-

зируется (какие именно знания о стереотипах не-
обходимы изучающему иностранный язык). Дру-
гие же компоненты содержания (умения, навыки, 
отношения), а также принципы, методы, приемы, 
формы работы над стереотипами остаются пока 
без должного внимания. 

Попытка восполнить этот пробел представ-
лена в работе В. А.  Гончаровой [3]. Суть подхода 
автора заключается в направленности обучения 
на дезабсолютизацию стереотипов. Гончарова из 
всех свойств стереотипов особо выделяет одно – 
абсолютность, которую она предлагает снимать 
путем преобразования стереотипных представле-
ний в обобщения. На наш взгляд, это не совсем 
логично, так как стереотипы сами по себе уже 
являются обобщениями высшего порядка. Кро-
ме того, в предложенной методике недостаточно 
учтены другие свойства стереотипов, а также на-
личие у них положительных функций. 

Поскольку научно-методическая разработка 
проблемы стереотипа в сфере обучения иностран-
ным языкам находится на начальном этапе, боль-
шой пласт вопросов остается пока нерешенным. 
Одной из задач, требующих первоочередного 
внимания, является постановка корректной цели 
работы над стереотипами. Предлагаемые мето-
дистами цели обучения – искоренить, разрушить, 
преодолеть, снять стереотипы – являются, на наш 
взгляд, нереалистичными и неоправданными, по-
скольку противоречат данным социальной психо-
логии и смежных наук о природе и динамике со-
циальных стереотипов. Так как цели определяют 
все остальные элементы системы обучения, тре-
буется некий пересмотр существующих методик 
работы над стереотипами, их коррекция и усо-
вершенствование, дальнейшая разработка содер-
жания, принципов, методов, технологии обучения 
языкам с учетом проблематики национальных 
стереотипов. 

Что касается общей педагогики, то нацио-
нальные (этнические) стереотипы до сих пор не 
находились в фокусе внимания исследователей и 
лишь упоминаются в некоторых работах, связан-
ных с патриотическим и интернациональным вос-
питанием, формированием национального само-
сознания и культурой межнационального обще-
ния [4; 15; 11 и др.]. В основном это исследования 
первого десятилетия ХХI века, осмысливающие 
упадок российского патриотизма и обострение на-
ционального вопроса на территориях националь-
ных республик и округов после распада СССР,  
а также в условиях диаспор. 

В завершении нашего обзора исследований 
по проблеме стереотипов мы можем сделать сле-
дующие выводы. Благодаря усилиям ученых из 
разных областей научное знание о стереотипе су-
щественно обогатилось за прошедшее столетие. 
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Однако недостаточная междисциплинарная коор-
динация обусловила целый ряд проблем, продол-
жающих оставаться нерешенными. К ним отно-
сятся предвзятое негативное отношение многих 
исследователей к стереотипам, убежденность в их 
абсолютной ложности и приписывание им исклю-
чительно отрицательной роли, постановка заве-
домо нереалистичных целей борьбы со стереоти-
пами, использование не совсем адекватных мето-

дов исследования, недостаточный учет свойств и 
функций стереотипов и другие проблемы. Поэто-
му мы присоединяемся к исследователям, призы-
вающим к объединению усилий ученых из разных 
областей и проведению совместных исследований 
междисциплинарного характера. Именно такого 
подхода требует столь всеобъемлющий и много-
гранный феномен как стереотип.
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Диалог как основа подготовки будущего учителя физики к реализации 
регионального компонента содержания образования 

В статье рассматривается диалог как характерная особенность современной культуры. Пе-
дагогическое общение представляется в качестве универсальной характеристики образователь-
ных технологий. Диалог как основа подготовки будущего учителя физики представляется  на 
конкретных примерах, реализуемых в рамках спецкурса «Региональный компонент содержания 
физического образования». 

Ключевые слова: диалог, взаимосвязь личностного, регионального и глобального, диалог 
культур, внутренний диалог, универсальный диалог.

S. V.  Khristoforova
Chita

Dialogue as a Basis of Training of Future Physics Teacher for 
Realization of Regional Component of Education Content 

The article deals with the dialogue as the main peculiarity of modern culture. Pedagogical com-
munication is presented as a universal characteristic of educational technologies. Dialogue as a basis 
of training of future Physics teachers in certain examples is realized within a special course «Regional 
Component of Content of Physics Education».

Key words: dialogue, interconnection of personal, regional and global, dialogue of cultures, inner 
dialogue, universal dialogue.

Основой становления современного челове-
чества и единой всечеловеческой культуры, суще-
ствующей и развивающейся через взаимодействие 
и взаимообогащение  различных культур, служит 
единство и целостность мира, непрерывный диа-
лог эпох.

В середине прошлого века идея диалога во-
шла в проблемное поле философии познания 
и неуклонно расширяет сферу своего влияния. 
Диалог как способ бытия человека и познания 
им мира, как характерное проявление современ-
ной культуры находит отражение в исследованиях  
М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. С. Кагана,  
Ю. М. Лотмана и др. [1; 4; 6].  В. С. Библер утверж-
дает, что диалог есть суть современной мысли тог-
да, когда сама жизнь человека поставлена под во-
прос, вовлечена в контекст вопросно-ответных от-
ношений [1]. Ю. М. Лотман считает, что культура 
диалогична по своей природе и является плодом 
сознательной мыслительной деятельности людей. 
Отношение культуры и ее истории Ю. М. Лотман 
обозначает как диалог настоящего с прошлым: 
«Взаимоотношения памяти культуры и ее само-
рефлексии строятся как постоянный диалог…»  
[6, с. 389]. В связи с этим непрерывный диалог 
таит в себе возможности  порождения новых 
смыслов прошлого, его интерпретации в настоя-
щем и прогнозирование будущего.

Суть диалогического взаимодействия куль-
тур, с точки зрения Ю. М. Лотмана, состоит в том, 
что оно ведет лишь к осознанию культурой свое-
го смыслового поля, но не к уничтожению своей 
уникальности. Диалог культур позволяет разным 
типам культур сохранить свое своеобразие, свое 
лицо; диалогичность культуры является фактором 
продуцирования новых смыслов и творческого ее 
саморазвития [6].

Говоря о современной культурно-историчес-
кой ситуации, называемой эпохой постмодерниз-
ма, М. С. Каган считает, что ее «следовало бы 
определить как наступление эпохи многомерного 
диалога – многомерного, именно потому, что в от-
личие от всех предыдущих эпох с диалогической 
доминантой, действовавшей лишь в каком-то на-
правлении и в каких-то разделах культуры, наше 
время должно сделать диалог универсальным, 
всеохватывающим способом существования куль-
туры и человека в культуре» [4, с. 406].

Сила постмодернистского мышления за-
ключается в признании культурного релятивиз-
ма и полиморфизма, открывающего простор для 
подлинного диалога: диалог науки и искусства, 
диалог Восточной и Западной культуры, диалог 
природы и культуры и т. д., отхода от фрагмен-
тарности и перехода к целостности. По мнению  
М. С. Кагана, постмодернистская ситуация вносит 
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новый опыт видения и владения своими и чужими 
ценностями, стимулирует интеграцию различных 
культур, способствует выработке целостного воз-
зрения на мир и формированию единой взаимо-
проникающей и взаимодополняющей культуры 
человечества [4].

Ученые (В. С. Библер, А. А. Вербицкий,  
И. А. Колесникова, С. Ю. Курганов, Ю. В. Сень-
ко, В. В. Сериков и др.) считают, что воспитать 
человека культуры возможно только в условиях 
диалогической образовательной среды. Поэтому 
одну из причин кризиса в сфере образования ви-
дят в отсутствии достаточно разработанной кон-
цепции  диалога как главного метода образования, 
как основы подготовки будущего учителя к про-
фессиональной деятельности.

Многочисленные исследования показывают, 
что в современном образовании на уровне высшей 
школы  сложилась достаточно сложная ситуация, 
обусловленная группами проблем. Среди них: ха-
рактерная предметная дифференциация приводит 
к утрате целостного восприятия научного знания 
и осмысления мира как единого организма; редкое 
обращение студентов в ходе своих рассуждений к 
приему синтезирования индивидуального опы-
та (так называемой «жизненной философии») и 
знаний, получаемых в учебном заведении; слабая 
способность диалогического и полилогического 
мышления и общения; низкий уровень сформи-
рованности у студентов навыков сравнения, со-
отнесения, сопоставления, противопоставления, 
экстраполяции, трансформации, интерпретации, 
нахождения общих точек соприкосновения между 
разнокачественными явлениями, противополож-
ными позициями, а также представлениями, син-
тезированными на совокупности знаний различ-
ной природы.

Обозначенные выше проблемы обостряют 
противоречие между возрастающими требова-
ниями современного общества к уровню про-
фессиональной подготовки специалиста, его 
общей культуре и фактическим уровнем образо-
вания и развития выпускников высших учебных 
заведений. 

Важнейшим направлением исследования 
проблемы учебного диалога сегодня становится 
рассмотрение диалога как содержания и как мето-
да современного образования, как целостной диа-
логической модели образования. Диалогичность 
рассматривается в качестве универсальной харак-
теристики образовательных технологий. Диалог 
в этом смысле предстает как «специфическая со-
циокультурная среда, создающая благоприятные 
условия для принятия личностью нового опыта, 
ревизии прежних смыслов и т. п. » [5, с.123]. 

Личности, встречающиеся в образовательном 
пространстве, по мнению исследователей, пред-

ставляют собой разные «культуры мышления», 
«различные формы разумения», уникальные «тек-
сты», и в способе организации прочтения этих 
«текстов», в форме их взаимодействия, в накопле-
нии опыта пониманий субъективных реальностей 
будет находиться собственно-диалогическое со-
держание, которое необходимо усвоить [1].

Большинство исследователей (Т. Б. Алек-
сеева, Л. А. Бордонская, С. М. Марчукова,  
Р. Н. Щербаков и др.) подчеркивают необходи-
мость диалогического осмысления научных зна-
ний учащимися, основываясь на том, что диалог 
разных культурных смыслов является сутью со-
временной логики мышления, сутью современ-
ной эпохи. 

Физика имеет огромное значение не толь-
ко для развития личности, но и для культуры в 
целом. Обращение к диалогу культур в обучении 
физике, по мнению исследователей, помогает уча-
щимся выйти за рамки узкопредметного видения 
физического знания, ощутить его соприкоснове-
ние с другими сторонами  человеческого бытия 
и культуры. Сама наука предстает при этом как 
творческое осмысление мира человеком. Физи-
ка не просто решает проблемы, а «углубляет и 
переформулирует, заостряет и проблематизирует 
исходные вопросы…» [5, с. 7]. Вне диалога, как 
считают ученые, гуманистический потенциал со-
временной физики и ее философские основы мо-
гут остаться нераскрытыми для ученика. 

Рассматривая проблему диалога культур,  
Л. А. Бордонская [2] приходит к выводу о том, что 
при изучении физики возможен диалог  культур 
как в рамках культуры  отдельной исторической 
эпохи, так и диалог культур в целом. По мнению 
исследователя, диалог культур на примере физи-
ки – это: диалог эпох – «фундаментальные споры 
эпох» (перекличка эпох при рассмотрении эво-
люции конкретных идей, понятий и т. п. ); диалог 
науки и культуры – рассмотрение культуры опре-
деленной эпохи в единстве и целостности (наука, 
техника, искусство);  диалог науки и искусства в 
рамках определенной эпохи; диалог научного и 
художественного  взглядов  на  мир; диалог уче-
ных разных эпох (сопоставление творчества); 
внутренний диалог научного и художественного 
познания в творчестве ученого (взаимодействие и 
взаимосвязь культур в творчестве ученых); диалог 
науки и искусства в творчестве великих худож-
ников, писателей, музыкантов и других деятелей 
культуры.

Подчеркивая необходимость диалогическо-
го осмысления научных знаний, Р. Н. Щербаков 
замечает, что диалогическая форма усвоения на-
учных знаний и ценностей представляет собой 
весьма непростую форму освоения  мира как для 



6362

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

6362

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

учащихся, так и для учителя, который  организует 
диалогический процесс [9].

Диалог как основа подготовки будущего учи-
теля физики к реализации регионального компо-
нента содержания образования занимает достой-
ное место в рамках спецкурсов. Так, например, 
для студентов-физиков нами разработан  и реа-
лизован на практике интегрированный курс «Ре-
гиональный компонент содержания физического 
образования». Уникальность курса состоит в том, 
что специфические особенности природы и куль-
туры Забайкалья рассматриваются в контексте 
взаимосвязи личностного, регионального и гло-
бального. В результате диалогического взаимо-
действия участников образовательного процесса 
имеет место «восхождение к Универсуму» через 
своеобразную цепочку «Личность-Регион-Мир-
Вселенная». Данный курс позволяет: углубить, 
расширить и систематизировать знания по физи-
ке, наполнить их конкретным содержанием, отра-
жающим специфику Забайкалья; способствовать 
развитию коммуникативных способностей, уме-
нию работать в команде; формировать ценностное 
отношение к миру и ощущать себя «человеком 
Мира»; осуществлять подготовку к будущей про-
фессиональной деятельности через выполнение 
творческих заданий и привлечения студентов к 
непосредственной работе с учащимися. На заня-
тиях спецкурса осуществляются различные фор-
мы диалога, такие как диалог у карты мира, диа-
лог у карты звездного неба, виртуальный диалог, 
диалог – образовательное путешествие, диалог 
культур и т. д. 

Комплекс учебных заданий предполагает 
междисциплинарный подход и проблемную ори-
ентацию знания на основе диалога. Можно вы-
делить некоторые группы заданий для студентов, 
направленные на последовательное раскрытие 
определенной проблемы, темы.

1. Задания, призванные раскрыть много-
стороннюю ценность природы и ее компонен-
тов для человека.  Особое внимание уделяется 
формированию лично значимых знаний. Спо-
собствуют этому задания, включающие персо-
нификацию идеи, обращенные к личному опыту 
студентов, оценке природы и ее компонентов. Это 
задания типа: как вы думаете; оцените; сравните 
высказывания; согласны ли вы с мнением ученого 
и т. д.  

Приведем пример виртуального диалога 
«Физика и климат». Данная форма предполагает 
активный диалог студента с компьютером. Глав-
ное в этом общении – умение правильно задать 
вопрос «собеседнику». Например, необходимые 
статистические сведения об основных физиче-
ских характеристиках климата можно найти на 
Интернет-сайте Госкомстата России, ООН. С це-

лью эффективности работы используется техно-
логия учебных проектов. Продуктом проекта или 
мини-проекта является презентация, выполнен-
ная с помощью программы MS E�EL. Использу-MS E�EL. Использу- E�EL. Использу-E�EL. Использу-. Использу-
ются сайты метеорологических компаний в online 
режиме, демонстрируются Интернет-снимки тер-
ритории Забайкалья и других регионов страны и 
мира. Наиболее популярными и используемыми 
ресурсами в Интернете являются картографиче-
ские сервисы: Карты Google и Google Планета 
Земля. Средством быстрого создания и публи-
кации данных в Интернете являются возможно-
сти виртуальных глобусов: Google Maps, Google 
Earth, Arc GIS, Virtual Earth. Таким образом, сту-, Arc GIS, Virtual Earth. Таким образом, сту-Arc GIS, Virtual Earth. Таким образом, сту- GIS, Virtual Earth. Таким образом, сту-GIS, Virtual Earth. Таким образом, сту-, Virtual Earth. Таким образом, сту-Virtual Earth. Таким образом, сту- Earth. Таким образом, сту-Earth. Таким образом, сту-. Таким образом, сту-
денты в режиме  виртуального диалога открывают 
для себя «окно в мир», чтобы реализовать затем 
полученные навыки в своей профессиональной 
деятельности со школьниками на уроках физики 
и во внеурочной деятельности. 

2. Задания, раскрывающие пути гармони-
зации отношений человека и природы. Знания 
о природе родного края основываются на раскры-
тии целостности природной среды, ритмичности 
в природе, во Вселенной в целом, взаимосвязи 
уникального и глобального. Задания предполага-
ют рассмотрение природы с точки зрения важней-
шего сохранения физического и духовного здоро-
вья человека. Выполняя  эти задания, студенты 
оперируют знаниями, умениями, ценностными 
ориентациями по прогнозированию и разработке 
путей сохранения природных объектов.

Приведем пример диалога культур «Памят-
ники природы». Студенты работают с таблицами 
«Памятники природы и культуры Забайкалья», 
проводят учебно-исследовательскую деятель-
ность в этом направлении, собирают собственный 
мини-архив «Регион и Мир», пополняют и совер-
шенствуют дидактический компендиум курса. В 
результате диалога культур появляются авторские 
работы. Например, Гомбожапова Ирина, уроженка 
села Алханай Дульдургинского района Забайка-
лья написала стихотворение о своей малой роди-
не. Когда стихотворение набрали на компьютере, 
то оно превратилось в настоящее произведение 
искусства:

Алханай
Арбаадхан наhандаа
Алдар cуута Алханала
Альган дээрээ мэтэ
Аба эжы мэтээр мэдээлби.
Хадаараа ойгоороо баялигтай
Халуун булагтай нютаг юм.
Аршаан унданиинь эртаэтэй
Арюухан мини тоонто.
3. Задания, призванные раскрыть исто-

ки региональной или глобальной  проблемы 
как объективного противоречия между сре-
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дообразующим и ресурсным значением при-
роды. Задания предполагают моделирование 
экологических ситуаций, осуществление микро-
мониторинга объектов живой и неживой природы 
и т. п.  В эту группу заданий входят задания типа: 
что будет, если; выявите связи; объясните выска-
зывания; найдите логическую ошибку; выявите 
противоречие. 

Приведем пример диалога эпох «Великие 
люди о главном». Студенты сравнивают, анализи-
руют высказывания великих людей, интерпрети-
руют, обосновывают выводы, осуществляют под-
борку высказываний великих людей, определяют 
личную идентификацию: «я – мы», «я – они», «я –  
человек мира».  

Парные высказывания: 
«Как солнце и каждый атом эфира есть шар, 

законченный в самом себе и вместе с тем только 
атом недоступного человеку по огромности цело-

го, – так и каждая личность носит в самой себе 
свои цели и между тем носит их для того, чтобы 
служить недоступным человеку целям общим» 
(Лев Толстой).

«Целью, которую следует поставить превы-
ше всего, должен быть открытый мир, в котором 
место каждой нации будет определяться только 
тем вкладом, который она может внести в общую 
культуру, и ее помощью другим народам своим 
опытом и ресурсами» (Нильс Бор).

Онтологические основания образователь-
ной системы, несущей гуманистические основа-
ния новой эпохи, – это, прежде всего, ценности и 
смыслы, выражающие связь человека с окружаю-
щим миром. Принципиально необходимой идеей 
в современном мире является включенность чело-
века в непрерывный образовательный процесс – 
универсальный диалог, который учит настоящему, 
прошлому и возможному. 
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Роль теоретической подготовки будущих специалистов в области физической 
культуры в процессе формирования профессиональной подготовки 

Основная цель статьи – показать роль теоретической подготовки будущих специалистов в 
области физической культуры в обеспечении социокультурного развития личности и ценностного 
отношения к физическому и духовному здоровью человека, формировании общеинтеллектуаль-
ных умений и навыков в процессе изучения дисциплины «Теория и методика физической культу-
ры» и в ходе выполнения самостоятельной работы по предмету. 

Ключевые слова: физическая культура, модернизация образования, теоретическая подготов-
ка, самостоятельная работа, профессиональная компетентность.

N. I. Samoylova
Chita

The Role of Theoretical Preparation of Future Physical Training 
Specialists in  the Process of Professional Competence Formation

The main purpose of the article is to show the role of theoretical preparation of future physical train-
ing specialists in socio-cultural personal development and value attitude to physical and spiritual man’s 
health, forming general intellectual skills in the process of studying the course “Theory and of methods 
of physical training” and in the process of doing independent work on the subject.

Key words: physical training, modernization of education, theoretical preparation, independent 
work, professional competence.

Система образования становится все более 
важным показателем развития любой страны, ее 
экономического, научного, технического и куль-
турного потенциала. Это предполагает поиск 
новых теоретико-методологических оснований 
построения образования и обоснования путей 
практического воплощения концептуальных по-
ложений. Преобразования, происходящие в Рос-
сии, повлияли также на поиск новых подходов 
к физкультурному образованию и воспитанию 
личности, выражающих интересы государства, 
общества и самого гражданина в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни. 
Двадцатый век дал людям электричество, радио, 
телевидение, современный транспорт, Интернет и 
много других благ. Однако вместе с этим принес 
уменьшение объема двигательной активности че-
ловека. Бесспорно, двигательная активность яви-
лась естественной основой, на базе которой про-
исходило   физическое развитие человека; как бес-
спорно и то, что «окультуренная» определенным 
образом двигательная деятельность составляет 
специфическое наполнение физической культуры. 
Этот вопрос  подробно раскрыт в теории физиче-
ской культуры (М. Я.  Виленский, Л. И.  Лубыше-
ва, Л. П.  Матвеев [и др.]). Физическая культура 
предполагает не только занятия физическими 
упражнениями для развития  силы, выносливости, 

быстроты и др. физических качеств, но и умение 
управлять своим самочувствием, активно исполь-
зовать естественные факторы природы (солнце, 
воздух, вода), гигиенические условия труда, быта, 
отдыха, питания для своего физического совер-
шенствования, сохранения и укрепления здоро-
вья. Двигательная активность является одним из 
основных элементов здорового образа жизни. В 
своем послании Федеральному собранию Рос-
сии (Национальная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» от 04 февраля 2010 г. Пр-271) 
Д. А. Медведев отметил, что в школьный период 
формируется здоровье человека на всю последую-
щую жизнь, а здоровье человека является важным 
показателем жизни. Важно пробудить желание 
личности заботиться о своем здоровье. 

Основные положения государственной поли-
тики в области физической культуры и спорта в 
Российской Федерации и Олимпийского движения 
России определены в Федеральной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 11 января 2006 г. № 7, «Федеральном зако-
не о физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ). В 
документах указывается, что стратегической це-
лью системы физической культуры и спорта яв-
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ляется формирование физической культуры чело-
века как неотъемлемого компонента всесторонне 
развитой личности, характеризующейся деятель-
ным самоопределением к творческому освоению 
физкультурных ценностей. Физическая культура 
человека рассматривается как процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками воспитатель-
ной, учебной, оздоровительной, рекреационной 
деятельности для последующего использования в 
процессе самосовершенствования и как результат 
уровня физического здоровья, который человек 
смог сохранить или улучшить благодаря своему 
желанию, знаниям, здоровому образу жизни и 
двигательной активности.

Стратегическая цель функционирования фи-
зической культуры как социально-педагогической 
системы конкретизируется в общих задачах, 
детализирующих ее содержание, выделяя при 
этом задачи обучения, воспитания, физическо-
го развития личности. К образовательным за-
дачам относят овладение целостной системой 
знаний, необходимых для сознательного освое-
ния двигательными умениями и навыками, для 
физического совершенствования и развития спо-
собностей к конструированию индивидуальных 
систем занятий физическими упражнениями, 
для укрепления и сохранения здоровья и т. д. К 
воспитательным задачам относят формирование 
мировоззрения (убеждений, установок, ценност-
ных ориентаций, потребностей, мотивов, инте-
ресов, активного и сознательного отношения к 
деятельности определенной сферы физической 
культуры), а также  нравственных, эстетических, 
волевых и иных свойств, отражающих социально-
психологические особенности личности, обу-
словливающих ее физкультурно-спортивную ак-
тивность. К оздоровительным задачам относят 
оптимальное развитие физических качеств (спо-
собностей), совершенствование телосложения, 
укрепление и сохранение здоровья, многолетнее 
сохранение высокого уровня работоспособности. 

В настоящее время возникла серьезная необ-
ходимость пересмотра организации содержания 
физического воспитания в области физической 
культуры в образовательных учреждениях всех 
уровней, вследствие крайне неблагополучного 
состояния здоровья молодого поколения России. 
Очевидно, что недостаточно только пропаган-
дировать оздоровительные формы физической 
культуры, надо создавать условия, чтобы человек 
сознательно выбирал для себя правильный образ 
жизни, а для этого необходимо усиление роли и 
значения теоретических знаний о важности дви-
гательной активности, о значении ее на разных 
этапах жизни – от рождения до старости [1; 2; 5].

Эта идея закреплена Федеральным компо-
нентом ГСОО [4; 7], где утверждено за учебным 

предметом «Физическая культура» утвержден 
статус области образования с закреплением в 
ней позиции инвариантной составляющей фе-
дерального компонента (базовой  части) обра-
зовательного стандарта. В базовую часть одним 
из разделов входят «Основы знаний», которые 
предполагают изучение теоретических вопросов 
в области физической культуры и формирование 
ценностно-мотивационной сферы на их фунда-
менте. Требования ГСОО служат эталоном оцен-
ки основных сторон общего среднего образования 
по физической культуре: системы знаний, умений 
и навыков, уровня физической подготовленности, 
а также сформированности видов физкультурно-
спортивной деятельности и здорового образа жиз-
ни школьников. В педагогическом плане базовая 
часть составляет основу для физического разви-
тия личности и для ее вхождения в контекст фи-
зической культуры в целом как вида культуры че-
ловека, направленной на его целостное развитие. 
Образовательная область предмета «Физическая 
культура» призвана сформировать у учащихся 
устойчивые мотивы и потребности в повышении 
роли знаний как одного из условий успешного 
формирования общекультурной компетентно-
сти. В результате изучения физической культуры 
ученик должен знать/понимать: роль физической 
культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни, организации активного отдыха и 
профилактике вредных привычек; влияние оздо-
ровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, профилактику  профес-
сиональных заболеваний и увеличения продол-
жительности жизни; формы занятий физической 
культурой, их целевое назначение и особенности 
проведения; требования безопасности на заняти-
ях физической культурой; способы закаливания 
организма и основные приемы самомассажа; спо-
собы контроля и оценки индивидуального физи-
ческого развития и физической подготовленно-
сти. В социальном плане приобщение личности 
к физической культуре означает формирование 
здорового общества как с телесной точки зрения, 
так и духовной.

В этой связи происходит обогащение со-
держания теории и практики школьной физиче-
ской культуры: выделяется как доминирующая 
физкультурно-оздоровительная направленность, 
которая связана с бережным отношением к свое-
му здоровью, с целостным развитием физических 
и психических качеств, с творческим использова-
нием средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни. Все эти вопросы связаны 
с освоением теоретических знаний, в  результате 
освоения которых ученик должен овладеть сле-
дующими видами компетентностей в области фи-
зической культуры: 
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оздоровительно-реабилитационной ком-−	
петентностью, то есть иметь позитивное  отноше-
ние  к укреплению здоровья и организации здо-
рового образа жизни, умение использовать здо-
ровьесберегающие технологии при организации 
учебной деятельности, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями;

двигательной компетентностью. Выпуск-−	
нику необходимо обладать всесторонней физиче-
ской подготовленностью и многообразием двига-
тельного опыта, умением использовать его в мас-
совых формах соревновательной деятельности и 
организации активного отдыха;

компетентностью в сфере самоконтроля −	
и физического саморазвития, то есть иметь пред-
ставление об индивидуальных возрастных осо-
бенностях и физических возможностях, уметь 
подбирать средства и методы для индивидуаль-
ных форм занятий физическими упражнениями, 
планировать их содержание и осуществлять кон-
троль за функциональным состоянием организма, 
проводить наблюдения за индивидуальным физи-
ческим здоровьем и физической подготовленно-
стью. Кроме этого, на профильном уровне обуче-
ния учащиеся должны овладеть организационно-
методической компетентностью. Она проявляется 
в позитивном отношении обучающихся к педа-
гогической деятельности специалиста в области 
физической культуры, умениях организовывать и 
проводить занятия физическими упражнениями, 
способности в комплексе решать образователь-
ные, воспитательные и оздоровительные задачи 
физического воспитания. Овладев всеми видами 
компетентностей, выпускник сможет использо-
вать их в практической деятельности, повседнев-
ной жизни и в соревновательной деятельности  
избранного вида спорта.

Таким образом, у школьников необходимо 
сформировать целостное представление о физи-
ческой культуре  как социальном явлении в един-
стве биологического, психического и социального 
в человеке, о законах и закономерностях развития 
и совершенствования его психосоматической при-
роды. 

В реализации данных задач особая роль при-
надлежит учителю физической культуры. Вместе 
с тем, практика показывает, что в вузы на данном 
этапе поступает молодежь, имеющая низкий уро-
вень теоретической подготовки по предмету «Фи-
зическая культура». Проведенный срез на кон-
статирующем этапе экспериментальной работы 
(2008–2009 гг.) показал, что 60 испытуемых чело-
век   на 60 вопросов теста по физической культуре 
в сумме набрали 956 баллов, средний показатель –  
15,93 балла, а в процентном отношении средний 
показатель – 25,08 %. 

В соответствие с этим у специалиста в обла-
сти физической культуры и спорта должна быть 

сформирована компетентность: к педагогической 
и тренерской деятельности во всех типах образо-
вательных учреждений, в организациях, на пред-
приятиях различной формы собственности, в сбор-
ных командах по видам спорта, включая сборные 
команды Российской Федерации; к управленче-
ской деятельности в сфере физической культуры 
и спорта на местном, региональном и федераль-
ном уровнях; к выполнению рекреационных и 
реабилитационных задач средствами физической 
культуры и спорта в физкультурно-спортивных, 
спортивно-зрелищных, туристических, лечебных, 
реабилитационных и профилактических учрежде-
ниях любой формы собственности. Все эти виды 
компетентностей предполагают достаточно высо-
кий уровень теоретической подготовки, что и осу-
ществляется в ходе освоения дисциплины «Тео-
рия и методика   физической культуры» (ТМФК). 

ТМФК – одна их ведущих дисциплин, обе-
спечивающая глубокое теоретическое осмысле-
ние основ физического воспитания, формирова-
ние умения практической реализации основных 
теоретико-методических положений в профес-
сиональной деятельности в области физической 
культуры и спорта; формирование у студентов 
целостного представления о профессиональной 
деятельности специалиста в области физического 
воспитания и спорта. ТМФК является интегратив-
ной, основополагающей дисциплиной для буду-
щих специалистов в области физической культу-
ры. В процессе подготовки происходит изучение 
гуманитарных дисциплин, таких как иностранный 
язык, отечественная история, русский язык и куль-
тура речи, философия, что  способствует форми-
рованию необходимой общей культуры  будущего 
специалиста, формированию ключевых социо-
культурных, коммуникативных компетенций, на-
выков взаимодействия в коллективе, культуры 
речи – необходимых в профессиональной дея-
тельности.

В ходе становления будущего специалиста в 
области физической культуры особая роль отво-
дится таким наукам, как психология и педагогика. 
Профессионал в области физической культуры 
должен знать психические процессы: познава-
тельные, эмоциональные, волевые; психические 
свойства личности. Педагогика устанавливает 
принципы и правила, определяет средства, методы 
и условия решения задач физического воспитания, 
с целью способствования укреплению здоровья, 
улучшению физического развития, совершенство-
ванию двигательных способностей.

Процесс изучения ТМФК очень тесно связан 
с познаниями в области медико-биологических 
дисциплин: анатомии и  физиологии, возрастной 
физиологии – наук, исследующих  природное (био-
логическое) состояние человека как в норме,  так и 
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в патологии, которые составляют  теоретическую 
базу, без знаний закономерностей которых невоз-
можно формирование двигательных умений и на-
выков, а также воспитание физических качеств 
(способностей)   человека. Предметом изучения на 
уроках физической культуры являются двигатель-
ные действия, основа которых есть движение. Ана-
томические сведения нужны для понимания сущ-
ности движений человека. Движение человека – это 
взаимодействие его внутренних систем с внешним 
окружением. Значение физиологических знаний о 
функциях и механизмах деятельности клеток, ор-
ганов, систем и всего организма заключается в том, 
что они дают понимание многообразных внутри и 
межсистемных взаимосвязей сложного человече-
ского организма и сведение их в конкретные функ-
циональные образования, в единую теоретическую 
картину. Без понимания нормального течения фи-
зиологических процессов специалист по физиче-
ской культуре не может оценить функциональное 
состояние занимающихся, их работоспособность 
в различных условиях. Знание физиологических 
механизмов регуляции функций организма имеет 
значение и в понимании хода восстановительных 
процессов во время и после напряженного мышеч-
ного труда. Физиологические особенности детей и 
подростков, закономерности их становления в про-
цессе индивидуального развития, закономерности 
высшей нервной деятельности детей и подростков 
и функциональные особенности их нервной си-
стемы изучает учебная дисциплина «Возрастная 
физиология».  

Кроме того, изучение таких дисциплин, как: 
история физической культуры и спорта, теория и 
методика физической культуры и спорта, психоло-
гия физической культуры, физиология физического 
воспитания и спорта, социология физической куль-
туры и спорта, менеджмент в физической культуре и 
спорте, биомеханика, спортивная метрология, спор-
тивная медицина, гигиена физического воспитания 
и спорта, биохимия, основы научно-методической 
деятельности, физкультурно-спортивные сооруже-
ния; а также базовые физкультурно-спортивные 
виды: гимнастика, спортивные игры – волейбол, 
баскетбол, футбол, хоккей, подвижные игры, легкая 
атлетика, лыжный спорт, плавание, единоборства, 
шейпинг, где преломляются общие закономерно-
сти теории и методики физического воспитания – 
является важным для управления физическим раз-
витием. Эти дисциплины – основа формирования 
профессиональной компетентности специалиста 
в области физической культуры, а ТМФК, соот-
ветственно, является методологической базой для 
многих  общепрофессиональных дисциплин. 

Таким образом, все дисциплины, так или ина-
че затрагивающие разные научные аспекты, состав-
ляют основу профессиональной подготовки  буду-

щего специалиста в области физической культуры, 
а курс «Теория и методика физической культуры»  
интегрирует разнообразные знания. Анализ задач, 
содержания данного курса позволяет увидеть, что 
в ходе изучения дисциплины ТМФК формируются 
узкоспециальные компетентности и происходит 
расширение кругозора и становление общей куль-
туры за счет установления разнообразных связей 
с другими дисциплинами.

Богатейшие возможности дисциплины в 
процессе формирования профессиональной ком-
петентности, в частности теоретической под-
готовки, определяют значимость эффективной 
организации самостоятельной работы будущих 
специалистов в области физической культуры. 
Рациональная организация самостоятельной 
деятельности значительно усиливает все позна-
вательные процессы (ощущения, восприятие, па-
мять, внимание, воображение, мышление, речь), 
однако к самостоятельной деятельности студенты 
должны быть готовы. Г. Ц.  Молонов [3] готов-
ность определяет в двух аспектах – как состояние 
и как качество личности. В первом значении это 
единство содержательного нравственно-волевого 
и духовного начал. Во втором значении – это об-
разовательная, профессиональная, специальная, 
целенаправленная подготовленность.   Т. К.  Ти-
хонова в своем исследовании [4]  в области фи-
зического воспитания выделяет три вида готовно-
сти: интеллектуальную, психологическую и дея-
тельностную. Нас интересует интеллектуальная 
готовность – достижение достаточного уровня 
зрелости познавательных процессов (восприятия, 
памяти, мышления, воображения, речи)  для нача-
ла систематического обучения, самоопределения 
своего трудового, профессионального пути, осо-
знания собственных интересов, индивидуальных 
психологических особенностей своей личности. 
Интеллектуальная готовность включает в себя 
широкий спектр теоретических и практический 
знаний, касающихся естественно-научных зна-
ний о человеке, знаний основ теории физической 
культуры  и теории самовоспитания, а также зна-
ний самого себя, своих физических возможностей 
и психологических особенностей. 

Самостоятельную работу подразделяют: по 
типу –  на воспроизводящую, реконструктивно-
вариативную, эвристическую, творческую. Вос-
производящие работы (по образцу) предполагают 
действия студентов по алгоритму или инструкции 
преподавателя. Овладение системой алгоритмов 
приводит к формированию умения самостоятель-
но разработать метод решения поставленной за-
дачи. Определенный стереотип самостоятельной 
работы задает преподаватель, организуя познава-
тельную деятельность студента: определяет объ-
ем заданий, предлагает расшифровку проблемы, 



6968

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

6968

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

вопросы и задания для самоконтроля, назначает 
корректирующие консультации и обосновывает 
формы контроля. Реконструктивно-вариативные  
самостоятельные работы имеют целью иниции-
ровать студентов к самостоятельному решению 
сообщаемой преподавателем общей проблемы, 
основываясь на имеющихся знаниях, сформиро-
ванных навыках, приобретенных умениях. Эври-
стические самостоятельные работы предполага-
ют нестандартную ситуацию, нетиповые задачи. 
В основе работы поиск: самостоятельная форму-
лировка, обоснование идеи и путей ее решения. 
Подобные задания (домашние) включаются в от-
дельные семинарские занятия, при выполнении 
рефератов, курсовых работ. Творческие (иссле-
довательские) самостоятельные работы являются 
«венцом» самостоятельной деятельности. В ходе 
их выполнения проявляется самый высокий уро-
вень самостоятельности и познавательной актив-
ности студента. Через творческое задание студент 
глубоко проникает в сущность изучаемого вопро-
са, находит новые пути решения проблем. Как 
правило, этот тип работы  проявляется при вы-
полнении дипломного исследования, подготовке 
научного доклада, в ходе выполнения творческого 
задания. 

Самостоятельную работу по дидактическо-
му назначению классифицируют на виды: «само-
стоятельные работы для получения новых знаний, 
для применения знаний, для повторения и провер-
ки знаний, умений и навыков». Виды самостоя-
тельных работ, функции которых заключаются в 
том, чтобы содействовать оптимальному усвое-
нию учебного материала, развитию у учащихся 
умственных способностей, овладению методами 

познания и формированию у студентов потреб-
ности в самообразовании в практике обучения, 
представлены большим разнообразием: работа с 
учебником и методическими пособиями; работу 
со справочной литературой; работы-задания; на-
писание рефератов, работа в Интернете и др. Все 
эти виды самостоятельной работы выполняются 
как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. 

Итак, самостоятельная работа студентов по 
овладению дисциплиной «Теория  и методика 
физической культуры» способствует овладению 
теоретическими знаниями и интеллектуальными 
умениями, входящими в содержание обучения 
учебному предмету; удовлетворяет потребность 
студентов в самосовершенствовании по предмету 
в соответствии как  с программным материалом, 
так и за его пределами.

Таким образом, современные подходы к фи-
зическому воспитанию трактуют его значительно 
шире, утверждая во всей полноте задачи в станов-
лении физической культуры личности. В этом кон-
тексте усиливается  интеллектуально-смысловая 
ее составляющая, предполагающая понимание 
сути физического развития, совершенствования, 
не сводимого только к внешним и телесным про-
явлениям. Увеличивается внимание в этой связи к 
теоретической подготовке будущего специалиста 
в сфере физической культуры. Ему необходимо 
владеть, разносторонними знаниями в области 
антропологических наук, компетенциями интел-
лектуальной деятельности. Все это обуславливает 
особое место интегрированного курса «Теория и 
методика физической культуры», обеспечиваю-
щего достижение указанных целей.
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Бизнес планирование как инструмент продвижения 
образовательных услуг образовательного учреждения

В статье рассматриваются проблемы позиционирования школы на рынке образовательных 
услуг. Автор обращает внимание на проблему маркетинга школы и составления бизнес-плана, 
основанных на предшкольной подготовке. В статье приведены некоторые элементы процесса 
бизнес-планирования.

Ключевые слова: маркетинг, бизнес-плана, фандрайзинг, брендинг школы, пиар бренда, вну-
треннее и внешнее окружение, креативный подход, предшкольная подготовка, SWOT-анализ.

R. V. Niconov 
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Business-planning as a means of promotion of educational service at school

The article deals with the problems of school-position on the market of educational service. The 
author pays attention to the problem of school marketing and business plan compilation based on pre-
school education. Some elements of business-planning process of pre-school education are given.

Key words: marketing, business plan, fund raising, school branding, brand PR, inner and outer sur-
rounding, creative approach, pre-school education, SWOT-analysis.

Постоянно меняющиеся социальные условия 
жизни нашего общества, ведущие сферу образо-
вания к рыночным отношениям, востребовали от 
современных управленцев внедрения новой прак-
тики управления – менеджмента. Это обусловило 
необходимость выстраивания системы управле-
ния общеобразовательной школой на качественно 
новом уровне. В ряде государственных докумен-
тов: в Модели российского образования до 2020 г., 
Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», Федеральном Законе № 83 – 
акцентируется проблема поиска и выбора  методо-
логических, теоретических и методических основ 
управления качеством образования, адекватных 
вызовам современного общества. Решение этой 
проблемы необходимо для профессионального 
выполнения фактически новой функции менед-
жмента в образовании – управления экономикой 
и финансами образовательного учреждения. При 
этом особенностью решения проблемы опреде-
ляется всевозрастающей потребностью позицио-
нирования школ и создания педагогических усло-
вий внедрения системы менеджмента качества в 
межкультурное пространство образовательных 
учреждений.

Одним из новых и  чрезвычайно важных на-
правлений в деятельности современного менед-
жера образования является управление маркетин-
гом. Маркетинг в образовании можно рассматри-
вать как управленческий процесс, направленный 
на создание услуг, определение их цены и средств 
продвижения на рынке для удовлетворения по-

требностей покупателей, организации и общества 
в целом. Целью маркетинговой деятельности в 
школе является оказание учащимся качественных 
услуг, стремящихся удовлетворить потребности, 
как школьников, так и сотрудников.

В условиях современного экономического 
положения  могут выжить только те школы, кото-
рые готовы, изучив потребности заинтересован-
ных сторон, предложить наиболее востребован-
ные услуги. Это становится реально возможным, 
потому что, во-первых, значительно обновилась 
законодательная база как предпосылка  развития 
рынка образовательных услуг. Во-вторых, сниже-
ние рождаемости побуждает   образовательные 
учреждения искать свой собственный путь раз-
вития, в котором интерес должны обнаружить и  
родители. 

Таким образом, задача современной школы 
состоит в гибком реагировании  на динамично 
изменяющиеся потребности и разногласия в ин-
тересах и запросах субъектов социального заказа, 
что открывает дополнительные возможности для 
нового роста школ.

Реализуя дополнительные платные образова-
тельные услуги, школа решает несколько задач: 
удовлетворяет спрос и материальные потребно-
сти сотрудников образовательного учреждения; 
ориентируется на достижение высокого уровня 
результата своей работы; обеспечивает конку-
рентоспособность учебного заведения, создает и 
поддерживает свой благоприятный имидж; полу-
чает возможность дополнительного привлечения 
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средств на улучшение материально-технического 
оснащения процесса обучения.

Решение этих задач мы начинаем с общего 
анализа: исследование текущей маркетинговой 
ситуации, изучение не только спроса, но и инфор-
мации о конкурентах, об особенностях района, 
города, где находится школа, целевых рынков, 
прогнозирование рисков и возможностей образо-
вательного учреждения и его окружения.

В задачи прогнозирования  входит предвари-
тельное определение уровня доходов и издержек 
при оказании услуг и определение приоритет-
ных направлений расходования прибыли. Изучив 
мнение потребителей, мы устанавливаем уровень 
удовлетворенности результатами работы школы  
родителей и учащихся, результатами сотрудниче-
ства, выявляем характер замечаний и жалоб с их 
стороны.

На основе результатов исследования опреде-
ляются маркетинговые цели и вырабатываются 
соответствующие стратегии, бизнес-план.

Бизнес-план предназначен для выполнения 
множества функций и достижения различных 
целей. Независимо от структуры организации 
бизнес-план характеризуется, по крайней мере, 
одной общей особенностью: он должен помочь в 
создании гибкой рабочей структуры и выработке 
стратегических указаний для решения краткос-
рочных и среднесрочных задач, а, в конечном 
счете, и в достижении долгосрочных целей. Для 
этого необходимо четко представить, где находит-
ся  организация сегодня, куда она движется и ка-
ким образом она может достигнуть поставленной 
цели. Будучи рабочим документом, который регу-
лярно подвергается корректировке с тем, чтобы 
организация придерживалась правильного пути, 
бизнес-план и его различные варианты помогут 

осуществлять современный фандрайзинг и  полу-
чить финансовые средства, привлечь инвесторов 
или партнеров, разработать программу дальней-
шего развития, даст критерии, на основании ко-
торых можно принимать конкретные решения в 
бизнесе.

Очень востребована дошкольная подготовка, 
задачами которой является социальное прогнози-
рование потребителей школы и правильное вы-
страивание преемственности между дошкольным 
и школьным образованием. В городе с каждым 
годом открывается все большее количество все-
возможных центров по подготовке учащихся к 
школе, к экзаменам и т. п. Возникают случаи спе-
куляции руководителями подобных центров воз-
можностью реального устройства детей в школы, 
по программам которых они обучают. Так назы-
ваемое использование брендинга школ посредни-
ками вводит в заблуждение потребителей и при-
водит к неприятным последствиям. Поэтому по 
причине высокой востребованности  нашей шко-
лы систематически проводится изучение социаль-
ного заказа в целях  гибкости    реагирования на 
ожидания  потенциальных заказчиков образова-
тельных услуг. По результатам опросов родителей 
нашу школу выбирают по двум основным крите-
риям: привлекательность языкового обучения и 
высокое качество образования.  

Умелое бизнес-планирование чрезвычайно 
важно для  развития и процветания школы. Крат-
косрочный успех  в значительной степени зависит 
от объема планирования бизнеса, в то время как 
устойчивый рост в течение продолжительного пе-
риода возможен только в том случае, если он хо-
рошо спланирован.  Представим схему процесса 
планирования на примере нашей «Школы раннего 
развития».

Схема 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личные 
устремления 

Внутреннее окружение 
– сильные стороны 
– слабые стороны 
 
Оценка положения  
 
 
 
Внешнее окружение 
– возможности 
–  угрозы 

Окружение бизнеса 

Цели и задачи 

Миссия 

Стратегия и 
тактика  

Ресурсы 
–  производство/операции 

– люди 
– финансовые средства 

Операционные 
 бюджеты 

Бизнес-план 
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Миссией «Школы раннего развития» являет-
ся предоставление возможности дошкольникам и 
учащимся развития созидательности и подготов-
ки к школе. 

Целью «Школы раннего развития» является 
социальное прогнозирование потенциальных по-
требителей школы через раскрытие и развитие 
индивидуальных потребностей и задатков.

Задачами «Школы раннего развития» явля-
ются:

расширение и развитие бренда школы;−	
пиар бренда на рынке образовательных −	

услуг;
выявление детей дошкольного возраста −	

для развития по специальным программам;
предоставление возможности предшколь-−	

ной подготовки детям дошкольного возраста;
предоставление дополнительного образо-−	

вания учащимся дошкольного и школьного воз-
раста;

предоставление возможности изучения −	
портфеля образовательных услуг школы потреби-
телям и поставщикам;

привлечение внутренних и внешних спе-−	
циалистов для работы с детьми;

система диагностики и мониторинга раз-−	
вития учащихся;

предоставление рабочих мест;−	
дополнительный источник финансирова-−	

ния школы.
В осуществлении стратегии и тактики чрез-

вычайно важно постоянно контролировать теку-
щее положение организации. Каждый человек как 
индивидуум и каждый конкретный бизнес имеют 
свою специфику, поэтому нужно задать немало 
точно выверенных вопросов. Убедившись в том, 
что имеется ясное представление о целях бизне-
са, следует дать ему объективную оценку, опреде-
лив, что в нем хорошо, а что плохо, оценить его 
сильные и слабые стороны, т. е. провести оцен-
ку текущего положения. Рассмотрим части этого 
процесса.

Программа подготовки учащихся в центре 
базируется на программе развивающего обуче-
ния «Школа-2100» дошкольного обучения. В до-
полнение к ней привлечены программы развития 
интеллектуальной, креативной, когнитивной и 
аксиологической сфер детей. Данное сочетание 
программ позволяет родителям и детям адаптиро-
ваться к среде обучения в психологическом и эмо-
циональном плане, что способствует  повышению 
мотивации и заинтересованности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВНУТРЕННЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 
– услуги и маркетинговая смесь 
– люди, их квалификация и слабости 
– материальные ресурсы – оборудование, 
помещение 
–  финансы – потоки денежных средств, 
прибыль, балансовый отчет и возможности 
получения займов 

ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 
– потребители – сегменты потребителей, 
их потребности 
– конкуренты – маркетинговая смесь, 
результаты деятельности 
– социальные факторы – тенденции, 
демография 
– технологические факторы – изменения и 
разработки 
– экономические факторы – рост, 
инфляция 
– политические факторы – законы, 
постановления правительства 

Подбор персонала проходит в соответствии с 
заданными критериями: опыт работы с детьми до-
школьного возраста, знание детской психологии 
и физиологии, владение уникальными методами 
работы, креативным подходом и способностью 
генерировать продуктивные идеи. 

Очень важно создать условия для учебно-
игровой деятельности, где организация разноо-
бразных форм работы должна быть сопряжена с 
высокой технологичностью и качеством. Занятия 
проводятся в группах 10–15 человек с учетом за-
нятости родителей и психологических особенно-
стей детей.

 По запросу родителей привлекаются  специ-
алисты, развивающие математическое и логиче-

ское мышление,  изобретательность, проводящие  
психологический тренинг и  социальное ориенти-
рование.

Портфель образовательных услуг центра  
востребован социальными заказчиками, желаю-
щими интеллектуально диагностировать, развить 
и сохранить своих детей. Современный родитель 
понимает требования общества относительно мо-
лодых специалистов и выстраивает траекторию 
развития своего ребенка. Школа, имеющая свою 
собственную предшкольную подготовку, – один 
из удачных и современных способов стратегии 
развития.

 Семьям, в которых по разным причинам (нет 
мест в детских садах, предпочтение семейному 
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образованию и т. п.) дети не посещают детский 
сад,  воспитываются гувернерами, детям бизнес-
менов (людей постоянно занятых), чиновников, 
социальных работников будет интересен подход к 
современной подготовке дошкольников.

Конкурентами центра являются отдельные 
учебно-подготовительные центры,  подготови-
тельные курсы в системе дополнительного обра-
зования, подготовительные курсы, проводимые в 
школах города, семейное обучение. Конкуренция 
достигается за счет престижа школы, гарантиро-
ванного качества предшкольного образования, 
преемственности дальнейшего обучения в этой 
же школе.

Проведение SWOT-анализа дает  возмож-SWOT-анализа дает  возмож--анализа дает  возмож-
ность рассмотреть скрытые риски и угрозы кон-
куренции. Изучение мнений, критики является 

важной информацией для внесения корректиро-
вок. В процессе обучения специалисты проводят 
диагностику развития учащихся и доводят ее до 
родителей. Основными проблемами  является 
увеличение  нагрузки у детей, расхождение в во-
просах обучения и воспитания между семьей и 
школой. 

Опыт расширения бизнеса организаций и от-
крытия организаций внутри организаций – не но-
вый и приветствуется во многих сферах бизнеса. 
У нас в регионе на рынке образовательных услуг, 
когда не хватает образовательных дошкольных 
учреждений и школ, эта форма очень актуальна. 
Таким образом, для школы такая форма очень 
перспективна в целях развития и предоставления  
образовательных услуг населению.
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Текстовая работа на основе коммуникативно-деятельностного 
подхода как способ интенсификации обучения профессионально 

ориентированному общению  в неязыковом вузе

Статья посвящена основным формам текстовой работы на основе коммуникативно-
деятельностного подхода. Рассмотрены особенности текстовой работы в целях улучшения ком-
муникативных умений у студентов неязыкового факультета.
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Text Work based on Communicative Activity Approach as a Way of Intensification 
of Teaching Professionally Oriented Communication at Non-Linguistic University

The article deals with the text work based on communicative activity approach. It enables us to 
improve communicative skills of non-linguistic department students. The article describes text work 
peculiarities to improve professionally oriented communication.

Key words: text work, communicative activity approach, communicative skills, non-linguistic de-
partment. 

Новая политическая обстановка, расширение 
международных связей и международного сотруд-
ничества требуют сегодня свободного владения 
иностранным языком. В материалах для специа-
листа образовательного учреждения эта проблема 
освящается следующим образом: «Новые поли-
тические и социально-экономические изменения 
в России в последние десятилетия, ее стремление 
активно и плодотворно сотрудничать с западными 
странами существенно повлияли на расширение 
функции иностранного языка как предмета и при-
вели к переосмыслению цели, задач и содержания 
обучения иностранным языкам» [8, с. 3]. Поэтому 
ключевой проблемой современной системы выс-
шего профессионального образования является 
развитие социально активного, профессионально 
компетентного специалиста. Одним из наиболее 
важных аспектов этой проблемы выступает овла-
дение основами профессиональной коммуника-
ции, обеспечивающее комфортное включение в 
профессиональную деятельность. Таким образом, 
профессионально ориентированное общение на 
иностранном языке приобретает ценностную зна-
чимость для студентов. Одним из факторов подго-
товки таких специалистов является процесс обу-
чения студентов педагогического университета 
иноязычной коммуникации. 

По мнению многих исследователей в обла-
сти теории и методики преподавания иностран-
ных языков, коммуникативно ориентированное 

обучение обеспечивает лучшее усвоение языка,  
т. к. именно в условиях общения язык выступает в 
своей естественной функции. При этом, выдвигая 
в качестве доминанты коммуникативную приро-
ду текста, следует уделить особое внимание тек-
стовой работе как одной из самых важных видов 
учебной деятельности при овладении студентами 
неязыкового факультета основами профессио-
нальной коммуникации.

В свете коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку особого внимания 
требует вопрос рассмотрения текстов, исполь-
зуемых для текстовой работы. Минимальной еди-
ницей, интегрирующей в себе соответствующие 
языковые элементы для процесса коммуникации, 
является такой речевой акт, в котором осущест-
вляется именно общение, а не просто передача 
безадресной информации [4]. Поэтому и тексты, 
использующиеся в текстовой деятельности, рас-
сматриваются нами как коммуникативные еди-
ницы, преследующие обязательно определенную 
коммуникативную цель, выражающие конкретное 
коммуникативное намерение и обладающие все-
ми характеристиками и свойствами, присущими 
любому тексту.

Проблемой определения текста как объек-
та лингвистического анализа занимались мно-
гие исследователи-лингвисты. До сих пор нет 
общепринятого определения текста. Однако су-
ществует множество определений, основанных 
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на тех или иных доминирующих признаках: со-
держательных, коммуникативных, гносеоло-
гических и т. д.  Большинство из них содержит 
ряд существенных признаков текста, имеет ком-
плексный характер, что в большей степени соот-
ветствует самой природе текста. По определению  
А. И.  Новикова, текст представляет собой «це-
лостный комплекс языковых, речевых и интеллек-
туальных факторов в их связи и взаимодействии» 
[7, с. 4]. На наш взгляд, особый интерес представ-
ляют определения, построенные на выдвижении 
в качестве доминанты коммуникативной приро-
ды текста. «Текст представляет собой основную 
единицу коммуникации, способ хранения и пере-
дачи информации, форму существования культу-
ры, продукт определенной исторической эпохи и 
т. д. » [2, с. 6]. В. А.  Пищальникова утверждает, 
что «текст можно определить как коммуникатив-
но направленное вербальное произведение, об-
ладающее эстетической ценностью, выявленной 
в процессе его восприятия» [10, с. 3]. «Понятие 
«текст» не может быть определено только линг-
вистическим путем. Текст есть, прежде всего, 
понятие коммуникативное, ориентированное на 
выявление специфики определенного рода дея-
тельности. Иными словами, текст как набор не-
которых знаков, текст как процесс (порождение 
знаков коммуникатором и восприятие-оценка его 
реципиентом) и продукт знаковой и паразнаковой 
деятельности коммуникатора и реципиента (для 
последнего он выступает каждый раз в качестве 
переструктурированного продукта) является в кон-
тексте определенной реализацией некоторого тек-
стуалитета» [11, с. 66]. Таким образом, по мнению 
исследователей, текст как таковой должен иметь 
коммуникативную направленность, смысловую 
завершенность, структурную и коммуникативную 
целостность, композиционную оформленность, 
стилистическую и жанровую отнесенность, нали-
чие разных типов связи между его элементами, а 
также наличие прагматической установки. Сохра-
нение перечисленных характеристик и свойств 
аутентичного текста при преобразовании его в 
учебный текст является непременным условием, 
соблюдение которого обязательно при обучении 
коммуникации на иностранном языке. Мы пола-
гаем, что при подготовке и разработке текстово-
го материала необходимо учитывать следующие 
факторы:

1. Выбор учебного материала должен иметь 
коммуникативную целесообразность, что явля-
ется основой для моделирования учебной ситуа-
ции и составления заданий к тексту для оценки 
качества понимания самого текста на английском 
языке.

2. Необходимо учитывать степень реальной 
коммуникативной ориентированности при разра-

ботке заданий для моделирования ситуации опо-
средованного общения.

3. Следует уделять большое внимание обра-
зовательной и воспитательной ценности предла-
гаемых текстовых материалов.

Вслед за К.-Д. Бауманом [13, с. 149] мы при-
нимаем за важную составную часть профессио-
нальной коммуникативной компетенции специ-
алистов различного профиля, в том числе и спе-
циалистов в области психологии, межкультурную 
компетенцию. Профессиональная деятельность 
в психолого-педагогической практике имеет, как 
известно, следующие основные направления: 
психологическое просвещение, психологическую 
профилактику, психотерапию, психологическое 
консультирование и, наконец, психологическую 
диагностику. При обучении студентов иностран-
ному языку этим направлениям следует уделять 
особое внимание. Эти направления, в частности, 
важно учитывать при выборе тематики и при от-
боре лексики, необходимой для профессионально 
ориентированного общения. С этой точки зрения 
удачным, на наш взгляд, является учебное посо-
бие под авторством Л. А.  Мельник, Е. Б.  Зен-
кевич «Английский язык для психологических 
факультетов», выпущенное в 2007 г. издатель-
ством «Проспект» и предназначенное для обуче-
ния иностранному языку (английскому) в сфере 
психолого-педагогической деятельности. В этом 
пособии представлена наиболее важная инфор-
мация в сфере психологии – основные подходы 
в психологии, история развития психологии как 
науки, а также информация, освещающая раз-
ные направления и разделы психологии. Данное 
пособие ставит своей задачей научить студентов 
читать и понимать англоязычную литературу по 
специальности, привить им навыки учебного ре-
ферирования и устного общения на профессио-
нальные темы. Структура пособия предусматри-
вает девять циклов-занятий, объединенных по те-
матическому принципу. Они строятся по единой 
общей схеме, но различаются разнообразием кон-
кретного наполнения. Заключительный десятый 
цикл является завершающим этапом профессио-
нально ориентированного обучения и моделирует 
информационно-поисковую деятельность научно-
го работника. Учебный материал данного раздела 
представлен в виде каталогов издательств, библи-
ографических материалов и аннотаций. Такое не-
посредственное обращение к профессиональной 
практике способствует эффективному формиро-
ванию профессиональной компетенции будущих 
специалистов. 

Другим удачным качеством, на наш взгляд, 
является то, что пособие ориентировано на 
коммуникативно-деятельностный подход в препо-
давании английского языка. Предлагаемые формы, 
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методы и средства обучения как бы помогают в 
решении поставленной задачи перед системой об-
разования, прописанной в Концепции модерниза-
ции российского образования на период до 2010 г.:  
«Развивающемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, про-
гнозируя их возможные последствия; люди, ко-
торые способны к сотрудничеству, отличаются 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 
обладают развитым чувством отвественности…» 
[5]. Можно ли в вузе воспитать такого выпускни-
ка? Мы полагаем, что можно, если уделять долж-
ное внимание образовательному и воспитательно-
му значению предмета. Образовательное и воспи-
тательное значение дисциплины «Иностранный 
язык» определяется социальными функциями 
иностранного языка; является средством общения 
в диалоге культур, познания реалий стран изучае-
мого языка, приобщения к иноязычной культуре. 
Однако донести это понимание до современного 
студента непросто, поэтому выбор принципов, 
средств, методов и приемов обучения требует от 
преподавателя вуза таких знаний и умений, кото-
рые были бы адекватны современным научным 
достижениям. А адекватным современной ситуа-
ции нам видится такой выпускник вуза, который 
является деятелем. В свете заданной проблемы 
востребованным становится иной тип образова-
ния, где «внимание концентрируется на деятель-
ности самого ученика, его внутреннем образова-
тельном приращении и развитии» [1, с. 29]. Обра-
зование в этом случае выступает не как передача, 
трансляция знаний для усвоения обучающимся, а 
организация деятельности по созданию личност-
ного содержания образования, где учебный мате-
риал становится не предметом усвоения, а внеш-
ней составляющей образования, образовательной 
средой для деятельности самого обучающегося.

Деятель – это личность, которая способна 
умело, правильно ориентироваться в быстро ме-
няющихся обстоятельствах, готовая творить и 
созидать, профессионально импровизировать в 
рамках конкретно заданной ситуации, имеющая 
способность к деятельному общению, плодотвор-
ному взаимодействию с представителями различ-
ных сфер общественной жизни. Сформировать 
такую личность, по мнению научного педагоги-
ческого сообщества, можно при создании такой 
образовательной системы, где огромное внима-
ние уделяется не столько знанию конкретного 
учебного предмета (в частности иностранного 
языка), сколько умению действовать на основе 
этих знаний в конкретной ситуации. В контексте 
конкретно-заданной ситуации выпускник вуза 
способен проанализировать ее, выявить возник-

шую реальную проблему, поставить правильно 
цель, определить сферу тех предметных знаний, 
которые необходимо задействовать в решении 
проблемы, и, наконец, выявить способы, позво-
ляющие адекватно подойти к решению этой же 
проблемы. 

Умение коммуницировать, т. е.  вести целе-
направленный диалог адекватными языковыми 
средствами, импровизировать на ходу, перестра-
иваться, гибко реагировать даже на малейшие 
изменения рабочей ситуации – одно из необхо-
димых качеств будущего специалиста. Эти зна-
ния, умения и навыки необходимы выпускнику 
профессиональных вузов, будь то учитель или 
педагог-психолог. Умения эти интеллектуальные 
и обнаруживаются в области мышления и речи. 
Наблюдение, анализ, постановка задачи, приня-
тие решения, квалифицированная оценка проис-
ходящего, правильное речевое сопровождение 
учебной деятельности становятся ведущими уме-
ниями в содержании образовательного процесса. 

Традиционно одним из основных видов дея-
тельности на занятиях по иностранному языку со 
студентами психологического факультета явля-
ется работа с текстом. При этом тексты, как мы  
уже отмечали, используемые для развития навы-
ков профессионально ориентированного чтения, 
должны отражать основные сферы профессио-
нального общения и иметь страноведческую и со-
циокультурную ценность. А также следует отме-
тить, что использование аутентичного материала 
на занятиях (тексты из научных работ зарубеж-
ных психологов, газетных и журнальных статей, 
специализированных учебников по психологии и 
т. д. ) играет важную роль при обучении профес-
сионально ориентированной коммуникации.

Известно, что в реальном общении всегда ис-
пользуются тексты, которые относятся к тому или 
иному определенному жанру. Поэтому весьма су-
щественным, на наш взгляд, для успешности обу-
чения профессионально ориентированной ком-
муникации студентов является жанровый вопрос 
текстов, применяемых в учебной деятельности. 
По мнению исследователей, в основе выделения 
любого жанра лежит «представление о стандар-
тизированной структуре речевых произведений, 
выделение и описание наиболее устойчивых, ре-
гулярно повторяющихся содержательных и фор-
мальных признаков, объединяющих группу тек-
стов, с их последующей типизацией» [12, с. 25]. 
Иными словами, все тексты, относящиеся к одно-
му жанру, обладают сходными характеристиками 
и с точки зрения их функциональной нагрузки, 
и в плане их логико-смысловой структуры. Это 
обстоятельство приводит к очень важному мето-
дическому выводу. Если познакомить студентов 
с образцами текстов какого-то одного определен-
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ного жанра, показать им его коммуникативную 
функцию, логико-смысловую структуру и языко-
вое оформление, понимание других текстов этого 
же жанра станет более точным, глубоким и пол-
ным. Это позволит сократить учебное время, от-
водимое на данный вид учебной деятельности, и 
сэкономить усилия обучающихся. После ознаком-
ления студентов с особенностями жанра препода-
ватель иллюстрирует их на материале конкретно-
го текста, а затем обучающиеся анализируют сами 
прочитанные или прослушанные сообщения.

Целесообразно знакомить учащихся с жан-
рами последовательно, соблюдая закон перехода 
«от простого к сложному». Переходить к освое-
нию текстов следующего жанра можно лишь в 
том случае, если обучающиеся уже на достаточно 
хорошем уровне понимают тексты   изучаемого 
жанра. А затем, на этапе ознакомления с новым 
жанром, рекомендуется одновременно работать и 
с текстами ранее изученных жанров. На заверша-
ющем этапе освоения курса иностранного языка 
обучающиеся смогут успешно работать с текста-
ми любых жанров. По мнению Н. В.  Елухиной 
[3] можно взять следующую систему последова-
тельности работы с жанровыми текстами:

1. Письменные тексты: описание; беседа/ 
диалог; рассказ/ сказка.

2. Устные тексты: комментарий к фильмам/ 
повествование; устный рассказ/ сообщение; уст-
ная беседа, интервью; сцены из спектаклей/ филь-
мов; дискуссия.

В нашем случае, исходя из профессиональ-
ной специфики, мы имеем дело с текстами на-
учного характера. Помня о том, что текст есть 
понятие коммуникативное, ориентированное на 
выявление специфики определенного рода дея-
тельности и представляет собой единое смысло-
вое целое, мы рекомендуем студентам начинать 
воспринимать текст с его названия. Заголовок яв-
ляется неотъемлемой частью текста, и очень часто 
по нему можно определить заданную тематику и 
основное содержание информации, предостав-
ленной в тексте. Иными словами, опираясь только 
на заголовок, можно спрогнозировать основную 
идею текста, а также выделить ключевые слова 
и словосочетания, которые могут варьироваться 
и многократно повторяться на протяжении всего 
текста. Работа с текстом предполагает его много-
кратное чтение. Каждое прочтение текста пресле-
дует конкретную задачу, результатом чего являет-
ся понимание заложенной в тексте информации. 
При первичном прочтении, которое называется 
просмотровым чтением, мы уделяем внимание 
общему знакомству с текстом, определяем его те-
матику с целью получения представления о тек-
сте в целом. При вторичном прочтении текста мы 
называем его ознакомительным, осуществляется 

понимание отдельных частей текста, его абзацев 
и, наконец, отдельных предложений. При озна-
комительном чтении допускается пользование 
словарем, в отличие от просмотрового. При тре-
тьем (изучающем) прочтении текста, как прави-
ло,  вычленяются ключевые слова и выражения, 
служащие в качестве основных показателей пони-
мания содержания текста. Изучающее чтение тре-
бует детального прочтения, при котором осущест-
вляется перевод и анализ прочитанного материа-
ла. Адекватный перевод текста на русский язык 
служит при этом средством контроля понимания 
его содержания. При изучающем чтении следует 
уделять внимание определению грамматической 
категории слова, соотнесенности слова к той или 
иной части речи, установлению исходной формы 
слова.

Вслед за Е. А.  Маслыко [6] мы считаем, что 
при просмотровом, ознакомительном, изучающем 
чтении особый интерес представляют следующие 
письменные упражнения:

найдите в тексте и выпишите необходи-−	
мую информацию;

сделайте письменный обзор по теме или −	
проблеме, используя при этом различные источ-
ники на иностранном языке;

по аналогии со статьей (ее структурой) −	
подготовьте материал для предполагаемой публи-
кации в специальном журнале;

в процессе чтения текстов сделайте пись-−	
менные заметки для последующей работы с ма-
териалом;

составьте аннотации по статьям специ-−	
ального журнала (сборника).

Мы со студентами, работая с научным тек-
стом (статьями), составляем обычно аннотации 
к ним. Характерной особенностью аннотации яв-
ляется то, что она должна быть тесно связана со 
сведениями, включенными в библиографическое 
описание, и при этом не повторять их. Согласно 
Н. И.  Колесниковой [9, с. 166], при составлении 
аннотаций мы обычно используем следующие 
стандартные обороты речи или речевые клише:

Статья опубликована в журнале (газе-−	
те)…

    The paper (the article) is / was published in the 
magazine (the newspaper)…

Монография вышла в свет в издатель-−	
стве…

     The monograph is / was published by…Press 
in…

Статья посвящена вопросу (теме, пробле-−	
ме)…

     The paper (the article) is devoted to the prob-The paper (the article) is devoted to the prob-
lem of…

Автор ставит (освещает) следующие про-−	
блемы…
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     The author informs (dwells on, touches upon) 
next problems…

В статье рассматривается (затрагивается, −	
обобщается)...;  говорится о...; представлена точка 
зрения……

      The paper considers… ( is about…,presents 
a point of view on…, focuses on…).

Таким образом, учебная деятельность на 
основе коммуникативно-деятельностного подхо-
да может интенсифицировать образовательный 
процесс. Отказавшись от устаревшей практики 
увеличивать объем знаний по предмету, препода-
ватель старается не загружать студента все новой 

и новой информацией по данной дисциплине, а 
строит с ним систему связей и отношений между 
основополагающими понятиями своего учебного 
предмета, опираясь в основном на их роль, кото-
рую они выполняют непосредственно в жизнен-
ной ситуации. Тем самым преподаватель демон-
стрирует на каждом занятии, что деятельность 
как способ познания вооружает обучающегося 
умениями самостоятельно осваивать любую об-
ласть знания. Правильно организованная учебная 
деятельность воспитывает деятелем и самого сту-
дента.
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Характеристика лингвистической образовательной программы для 
старших дошкольников в системе дополнительного образования

Статья касается вопроса лингвистического образования в дошкольных учреждениях. Изуче-
ние иностранных языков в дошкольном возрасте соответствует требованиям современного обще-
ства и способствует развитию гармоничной личности. Современная лингвистическая образова-
тельная программа для дошкольников должна быть тесно связана с лингвистической программой 
начальной школы и реализована в соответствии с требованиями новых образовательных стан-
дартов.  Являясь дополнительной программой, она базируется на основных принципах основной 
программы. Программа должна также развивать универсальные учебные действия, личностные 
компетенции и специальные способности для изучения иностранных языков.

Ключевые слова: лингвистическая образовательная программа, система дополнительного 
дошкольного образования, новые образовательные стандарты, универсальные учебные действия, 
личностные компетенции.

N. V. Mashinistova 
Chita

Characteristic of linguistic educational program for senior preschool 
children in the system of supplementary education

The article deals with the problem of linguistic education in pre-school institutions. Study of foreign 
languages at under school age meets the requirements of modern society and promotes the development 
of harmonious personality. The modern linguistic educational preschool program should be closely con-
nected with the linguistic program of primary school and realized in accordance with demands of new 
educational standards. Being a supplementary program it is founded on the main principles of the basic 
program. The program should also develop universal educational operations, personal competences and 
special abilities for learning foreign languages.

Key words: linguistic educational program, system of supplementary preschool education, new edu-
cational standards, universal educational operations, personal competence.

Одной из задач современной системы образо-
вания является воспитание активной, целеустрем-
ленной, разносторонне развитой, самостоятельно 
мыслящей и творческой личности, способной к 
самообразованию,  саморазвитию, самосовершен-
ствованию. В 2010 г. был утвержден Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) начального общего образования второго 
поколения, в основе которого лежит системно-
деятельностный подход, т. е. ребенок должен 
овладеть не только определенной суммой знаний, 
но и конкретными способами деятельности, при-
менением приобретенных знаний и умений в ре-
альных жизненных ситуациях [3]. Особую роль в 
образовании и в жизни общества в целом выпол-
няет язык, который является средством познания 
окружающего мира и общения людей. Без соот-
ветствующего уровня лингвистического образо-
вания затруднено формирование гармоничной 
личности ребенка. В настоящее время в связи с 
широко распространяющимся процессом глоба-

лизации взаимодействия культур вопрос повы-
шения мотивации изучения иностранного языка 
на раннем этапе приобретает новую значимость. 
Иностранный язык необходим для разносторон-
него развития ребенка и полноценной реализации 
его возможностей в будущей самостоятельной 
жизни. Дошкольный возраст особенно благоприя-
тен для начала изучения иностранного языка, т. к.  
дети этого возраста отличаются особой чуткостью 
к языковым явлениям, у них появляется интерес 
к осмыслению своего речевого опыта. Недавние 
исследования ведущих университетов США и 
Канады показали, что у детей, которые изучают 
иностранные языки в дошкольном возрасте, ког-
нитивные способности развиваются лучше; они 
раньше овладевают чтением, способны гибко и на 
абстрактном уровне усваивать язык. 

Научно-экспериментальное исследование 
Е. И.  Негневицкой подтвердило целесообраз-
ность и эффективность раннего изучения ино-
странных языков с 4 лет. Это способствует фор-
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мированию всесторонне развитой личности, раз-
вивает языковые способности детей и обеспечи-
вает более прочное усвоение иностранных языков 
в дальнейшем [6]. «Современное состояние ран-
него обучения иностранным языкам характеризу-
ется тем, что, во-первых, практическое овладение 
иностранными языками стало насущной потреб-
ностью широких слоев общества, во-вторых, об-
щий педагогический контекст создает благопри-
ятные условия для дифференциации обучения 
иностранным языкам, использования гибкой си-
стемы выбора условий и вариантов их изучения» 
[6, с. 3].

В настоящее время параллельно с  тради-
ционными формами дошкольного образования 
существуют дошкольные группы на базе учреж-
дений дополнительного образования. В Концеп-
ции модернизации российского образования на 
период до 2010 г. подчеркнута важнейшая роль 
учреждений дополнительного образования детей 
как одного из определяющих факторов развития 
склонностей, способностей и интересов личност-
ного, социального и профессионального самоо-
пределения детей и молодежи. Согласно Концеп-
ции модернизации дополнительного образования 
детей Российской Федерации до 2010 г., дополни-
тельное образование детей – это мотивированное 
образование за рамками основного образования, 
позволяющее человеку приобрести устойчивую 
потребность в познании и творчестве, максималь-
но реализовать себя, самоопределиться предмет-
но, социально, профессионально, личностно. 

Какое место занимает лингвистическая об-
разовательная программа в системе современного 
дошкольного образования? В условиях модерни-
зации образования многообразие программ рас-
сматривается как важнейшее условие соблюдения 
Закона РФ «Об образовании» [3]. Современные 
программы классифицируются на вариативные 
и альтернативные; базовые, федеральные, регио-
нальные, муниципальные; основные и дополни-
тельные; примерные; комплексные и парциальные 
программы. В 1995 г. постановлением Правитель-
ства РФ было утверждено «Типовое положение 
о дошкольном образовательном учреждении», в 
котором отмечалось, что дошкольное учреждение 
имеет право самостоятельно выбирать програм-
мы из комплекса вариативных программ и тех-
нологий, рекомендованных органами управления 
образованием, вносить изменения в них, а также 
разрабатывать собственные (авторские) програм-
мы [3].

Вариативные программы могут быть основ-
ными и дополнительными.  Согласно ФГТ к 
структуре основной общеобразовательной про-
граммы для дошкольного образования от 2009 г.  
программа должна соответствовать принципу 

развивающего образования, сочетать принципы 
научной обоснованности и практической при-
менимости, соответствовать критериям полно-
ты, необходимости и достаточности, обеспечи-
вать единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образова-
ния детей дошкольного возраста, строиться с 
учетом принципа интеграции, основываться на 
комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, предусматривать ре-
шение программных образовательных задач в со-
вместной деятельности взрослого и детей, пред-
полагать построение образовательного процесса 
на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра. На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ 
«Об образовании» образовательное учреждение в 
соответствии со своими уставными целями и за-
дачами может наряду с основными реализовывать 
дополнительные образовательные программы 
и оказывать дополнительные образовательные 
услуги за пределами определяющих его статус 
основных образовательных программ [3]. К до-
полнительным относятся образовательные про-
граммы различной направленности, в том числе и  
коммуникативно-речевой.  Поэтому лингвистиче-
ская образовательная программа является допол-
нительной программой в системе дошкольного 
образования.

Что представляет из себя лингвистиче-
ская программа дополнительного образования 
дошкольников?  На основании требований к 
психолого-педагогической программе в ее струк-
туру должны входить:

пояснительная записка −	 с описанием ак-
туальности программы, ее концептуальных основ 
и принципов; целью и задачами; указанием вида 
программы (модифицированная, эксперименталь-
ная, авторская), возрастных особенностей детей; 
с прогнозируемыми результататами реализации 
программы;

календарно-тематический план −	 (по го-
дам обучения); 

содержание программы −	 (краткое описа-
ние разделов и тем внутри разделов); 

методическое обеспечение программы −	
(способы и формы работы с детьми, перечень ди-
дактических материалов);

 список литературы.−	
Выбор тем определяется содержанием основ-

ной программы, которая является базовой в дан-
ном дошкольном учреждении. Например, «Про-
грамма  воспитания и обучения в детском саду» 
под ред. М. А.  Васильевой предлагает такие темы 
для занятий по развитию речи: «Семья», «Време-
на года», «Транспорт», «Животные»  и др. [2].
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Общая цель дошкольного языкового образо-
вания –  общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие  ребенка, которое создает пред-
посылки для формирования элементарной ком-
муникативной компетенции в начальной школе. 
Поэтому изучение иностранного языка, согласно 
стандартам второго поколения,  направлено на  
решение следующих задач:

формирование представлений об ино-−	
странном языке как средстве общения;

расширение лингвистического кругозора;−	
обеспечение коммуникативно-психологи-−	

ческой адаптации;
развитие личностных качеств;−	
развитие эмоциональной сферы;−	
приобщение к новому социальному −	

опыту;
духовно-нравственное воспитание;−	
развитие познавательных способно-−	

стей [5].
Согласно «Типовому положению об образо-

вательном учреждении для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» от 2008 г. должна 
обеспечиваться преемственность общеобразова-
тельных программ дошкольного и начального об-
щего образования по следующим направлениям:

 развитие любознательности у воспитан-−	
ника дошкольного возраста как основы развития 
познавательных способностей обучающегося;

 формирование творческого воображения −	
как направления интеллектуального и личностно-
го развития воспитанника и обучающегося;

 развитие коммуникативности – умения −	
общаться со взрослыми и сверстниками как одно-
го из необходимых условий успешности учебной 
деятельности.

Лингвистическая программа для дошкольни-
ков должна способствовать развитию:

1. Универсальных учебных действий 
(УУД). 

Преемственность разных ступеней образо-
вательной системы ориентируется на ключевой 
стратегический приоритет – формирование уме-
ния учиться. «Достижение умения учиться пред-
полагает полноценное освоение всех компонен-
тов учебной деятельности: 1) познавательные и 
учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную 
задачу; 4) учебные действия и операции» [1,  
с. 27]. В составе основных компонентов УУД 
можно выделить четыре блока: 1) личностный 
(знание моральных норм, соотношение поступков 
и событий с этическими принципами, умение вы-
делить нравственный аспект поведения); 2) регу-
лятивный (организация учебной деятельности); 

3) познавательный (общеучебные, логические 
универсальные действия, постановка и решение 
проблемы); 4) коммуникативный (социальная 
компетентность и учет позиции других людей, 
умение слушать и вступать в диалог, участие в 
коллективном обсуждении проблем, продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество со свер-
стниками и взрослыми) [1].

2. Личностных  компетенций, а именно:
расширение представлений о мире как −	

многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей  −	

страны;
осознание языка, в том числе иностран-−	

ного, как основного средства общения между 
людьми;

развитие психических процессов: внима-−	
ния, памяти, восприятия, воображения, мышле-
ния;

развитие эмоционально-волевой сферы;−	
развитие чувства коллективизма, ответ-−	

ственности друг за друга, формирование опыта 
нравственного поведения;

развитие творческой, поисковой активно-−	
сти, самостоятельности.

3. Специальных способностей, необходи-
мых для усвоения иностранного языка:

фонематического слуха;−	
объема слухоречевой памяти;−	
имитационных способностей;−	
скоростного проговаривания;−	
языковой догадки [4].−	

Таким образом,  в основе лингвистическо-
го образования дошкольников лежит системно-
деятельностный подход, который  нацелен на раз-
витие личности, на формирование гражданской 
идентичности, указывает и помогает отследить 
ценностные ориентиры, которые встраиваются в 
новое поколение стандартов российского образо-
вания. Реализация лингвистической программы 
возможна не только на базе традиционных форм 
дошкольных учреждений, но и в учреждениях 
дополнительного образования. Являясь дополни-
тельной программой, она базируется на основных 
принципах основной образовательной программы 
и реализуется параллельно с ней. Лингвистиче-
ская программа для старших дошкольников долж-
на соответствовать требованиям ФГОС и обе-
спечивать преемственность с  начальной школой. 
Кроме этого, она должна способствовать разви-
тию универсальных учебных действий, личност-
ных компетенций и специальных способностей 
дошкольников для изучения иностранного языка.
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Формирование здорового образа жизни учащихся с 
учетом гендерного подхода, ключевые понятия

Изменения, происходящие в последнее десятилетие практически во всех областях нашей 
жизни, коснулись и проблем воспитания подрастающего поколения. В этой связи появилась не-
обходимость более глубокого изучения проблемы здорового образа жизни учащихся с учетом 
гендерных различий. В статье проведен анализ ключевых понятий педагогического исследования 
по проблеме здорового образа жизни учащихся. Исследован учет гендерных различий в образова-
тельном процессе, использование гендерного подхода, педагогических технологий. Исследовано 
ключевое понятие данной  проблемы «здоровый образ жизни». Выделены его основные компо-
ненты. Рассмотрено использование принципа здоровьесбережения в образовательном процессе.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, гендерные различия, гендерный подход, педагоги-
ческая технология, развивающая среда, принцип здоровьесбережения.

 E. V. Maltseva 
Chita

Formation the pupils’ healthy life-style according to gender approach, the key concept

Last decade changes in all areas of our life touched adolescents’ educational problems. So, there 
is a necessity of deep study of such problem as pupils’ healthy life-style taking into account gender dif-
ference. 

The authors of the article analyze the key concepts of pedagogical research of the given problem; 
the authors also investigate the gender difference in educational process, gender approach to educational 
process and pedagogical technologies. The intrinsic characteristics of developing environment of educa-
tional institution are determined; the key concept of the problem “healthy life-style” is investigated. The 
authors also determine the basic components of healthy life-style, and consider the principle of health- 
protection in an educational process.

Key words: healthy lifestyle, gender difference, gender approach, pedagogical technologies, devel-
oping environment, principle of health-protection.

Сегодня женщины в Европе имеют одина-
ковые с мужчинами права и свободы, поэтому 
любые действия или разговоры на тему диффе-
ренциации развития по половому признаку могут 
быть расценены как дискриминационные со все-
ми вытекающими последствиями [13]. В обще-
стве сложилось мнение, что гендерные различия  
в развитии и формировании если и имеются, то 
совсем незначительные,   а на  практике на них не 
следует обращать внимание. 

Еще в 80-е гг. гендерные различия привлека-
ли внимание генетиков, психологов, философов, 
социологов, но почти не интересовали педагогов. 
Между тем гендерные различия существуют, они 
очень значительные, их необходимо учитывать 
в обучении и воспитании. Об этом свидетель-
ствуют работы Ж. Пиаже, К. Хорни, Л. Виткина,  
И. С.  Кона, Н. Ю.  Ерофеевой,  Р. Сабирова и 
многих других исследователей. Сегодня педагоги 
большинства цивилизованных стран не сомнева-
ются в том, что мальчиков и девочек, юношей и 
девушек необходимо воспитывать по-разному, по-

тому что в жизни им придется выполнять неоди-
наковые роли [8].

С учетом гендерных различий  развивающая 
среда для мальчиков и девочек должна быть раз-
ной, соответственно и обучение должно быть раз-
дельным. Это приводит к выводам, которые в тра-
диционной педагогике считались естественными 
и не вызывали сомнений: девочек и мальчиков 
следует готовить к выполнению предписанных им 
функций и предназначенных ролей, опираясь на 
заложенные природой особенности их организма 
и связанную с этим специфику развития и форми-
рования. 

Раздельное образование – это обучение и вос-
питание мальчиков и девочек раздельно. В нашей 
стране и за рубежом возрождается традиция раз-
дельного обучения мальчиков и девочек. Исследо-
вания психологов доказали, что мальчики и девоч-
ки развиваются неравномерно, они по-разному 
усваивают материал, реагируют на различные 
события, переживают. Именно на этом основано 
раздельное обучение [7].



8382

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

8382

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Педагогика

Гендерный подход в обучении основан на 
принципе половой дифференциации. В  слова-
ре практического психолога дифференциация 
определяется как внутригрупповой процесс – по-
ложение, статус членов данной общности (груп-
пы, коллектива и пр.), где каждый занимает 
определённое положение – с позиций авторитета, 
занимаемого поста и пр. Половая дифференциа-
ция – это совокупность генетических, морфоло-
гических и физиологических признаков, на осно-
вании которых различаются мужской и женский 
пол; фундаментальное и универсальное свойство 
живого связано с функцией воспроизведения себе 
подобных [1]. У человека половая дифференциа-
ция социокультурно обусловлена. 

Гендерный подход в образовательном про-
цессе, как педагогическая проблема, предполага-
ет специфику содержания и качества образования, 
используемых технологий [2]. Под технологией 
понимают стабильное сочетание нескольких по-
следовательно применяемых операций или при-
емов для получения какого-либо результата или 
продукта [5]. Многие исследователи рассматрива-
ют технологию как воспроизводимое ядро мето-
дики, которое обеспечивается сочетанием логики 
и техники. Главные вопросы, на которые  отвечает 
технология: как учить, как воспитывать, как раз-
вивать, каким путем вести учеников, как созда-
вать наиболее благоприятные условия для их по-
знавательной деятельности, как получить продукт 
заданного количества и качества [11]. Фактически 
все эти вопросы можно свести к одному, но важ-
нейшему – как действовать, чтобы результаты от-
вечали целям обучения?

Профессиональное мастерство педагога 
предполагает владение педагогическими техноло-
гиями. Сущность педагогической технологии как 
всеобъемлющего многостороннего явления луч-
ше всего, по мнению И. П.  Подласого, определе-
на американской Ассоциацией по педагогическим 
коммуникациям и технологиям: «Педагогическая 
технология – это комплексный непрерывный 
процесс, охватывающий людей, идеи, средства и 
способы организации деятельности по анализу 
проблем и планированию, обеспечению, осущест-
влению и руководству решением проблем, отно-
сящихся ко всем аспектам усвоения знаний» [8]. 

 В настоящее время в педагогический лекси-
кон прочно вошло понятие педагогической техно-
логии. Однако в его понимании и употреблении 
существуют большие разночтения. В понимании 
Г. А. Селевко, педагогическая технология являет-
ся содержательным обобщением, вбирающим в 
себя смыслы всех определений различных авто-
ров (источников) [10].

Понятие «педагогическая технология» может 
быть представлено тремя аспектами: 1) научным: 
педагогические технологии – часть педагогиче-

ской науки, изучающая и разрабатывающая цели, 
содержание и методы обучения и проектирующая 
педагогические  процессы; 2) процессуально-
описательным: описание (алгоритм) процесса, со-
вокупность целей, содержания, методов и средств 
для достижения планируемых результатов обуче-
ния; 3) процессуально-действенным: осуществле-
ние технологического (педагогического) процес-
са, функционирование всех личностных, инстру-
ментальных и методологических педагогических 
средств. Иначе говоря, педагогическая техноло-
гия – это связанные в одно целое методы, формы, 
средства, способы, материальные ресурсы и т. д., 
обеспечивающие достижение цели; технология – 
это все то, что находится между целью и резуль-
татом [9].

М. Я. Виленский считает, что существует 
устойчивое мнение, что технология приближает 
педагогику к точным наукам, а педагогическую 
практику, включающую творчество преподава-
теля, – делает вполне организуемым, управляе-
мым процессом с предсказуемыми позитивными 
результатами. Именно в этом и состоит глубокий 
смысл значимости педагогических исследований 
по данной проблеме. Объясняется это прежде 
всего тем, что: во-первых, посредством педаго-
гической технологии педагоги стремятся свести 
к минимуму педагогические экспромты в прак-
тическом преподавании и перевести последнее на 
путь предварительного проектирования учебно-
воспитательного процесса и последующего вос-
произведения (согласно концепции технологии) 
на языке понятий «дидактическая задача» и «тех-
нология обучения»; во-вторых, в отличие от ра-
нее использовавшихся методических поурочных 
разработок, предназначенных для преподавателя, 
педагогическая технология предполагает проект 
учебно-воспитательного процесса, определяющий 
структуру и содержание учебно-познавательной 
деятельности самого учащегося; в-третьих, су-
щественная черта педагогической технологии – 
процесс целеобразования. Если в традиционной 
педагогике проблема целей задается весьма не-
четко, степень их достижений весьма примерная, 
то в педагогической технологии эта центральная 
проблема рассматривается с позиции двух аспек-
тов: 1) диагностичного целеобразования и объ-
ективного контроля качества усвоения учащими-
ся учебного материала и 2) развития личности в 
целом [2].

Таким образом, педагогическая технология –  
системная категория, ориентированная на дидак-
тическое применение научного знания, научные 
подходы к анализу и организации научного про-
цесса с учетом эмпирических инноваций и на-
правленности на достижение высоких результатов 
в развитии личности. Педагогическая технология 
функционирует и в качестве науки, исследующей 
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наиболее рациональные пути обучения, и в каче-
стве системы способов, принципов и регулятивов, 
применяемых в обучении, и в качестве реального 
процесса обучения.

Одним из ключевых понятий данной пробле-
мы является понятие «здоровый образ жизни». 
Исследователи различают здоровый и нездоровый 
образ жизни. На сегодняшний момент нет едино-
го общепринятого определения здорового образа 
жизни. Основным содержанием данного феноме-
на является забота о физическом, психическом и 
социальном здоровье как высшей ценности.

Понятие «здоровый образ жизни» имеет глу-
бокие корни. В античном мире появляются пер-
вые концепции здорового образа жизни – «познай 
себя» и «заботься о самом себе». Великие мудре-
цы Китая Лао-Цзы, Конфуций, говоря о мудром 
благоустройстве жизни, подчеркивали значимость 
здорового и гармоничного существования. Уже в 
древности подчеркивалось, что каждый человек в 
ответе за свое здоровье, каждый самостоятельно 
созидает свое здоровье и благополучие [6].

 Современные исследователи определяют 
здоровый образ жизни как модель поведения ин-
дивида в данных конкретных условиях жизни, 
уменьшающую риск возникновения заболеваний. 
Образ жизни формируется обществом или груп-
пой, в которой живет индивид. Главным регулято-
ром образа жизни человека являются нравствен-
ные отношения, складывающиеся в обществе. 
Поэтому формирование здорового образа жизни –  
задача не медицинская, а прежде всего воспита-
тельная [4]. В то же время разработка принципов 
здорового образа жизни является прерогативой 
медицины и других наук о человеке.

Положительно влияя на образ жизни, мы мо-
жем существенно повысить потенциал здоровья. 
ЮНЕСКО считает, чтобы адаптировать человека 
к современному миру, надо: делать акцент на ин-
дивидуальное развитие; формировать отношение 
к жизни, выраженное постулатом «Жить здесь и 
сейчас»; уметь жить в условиях постоянных пере-
мен; целью жизни ставить саморазвитие [1]. Ор-
ганизуя воспитательную работу в образователь-
ных учреждениях, следует ориентироваться на 
основные составляющие компоненты здорового 
образа жизни:

– наследственность (биологические факто-
ры) – определяет здоровье на 20 %;

– условия внешней среды (природные и со-
циальные) – на 20 %;

– деятельность системы здравоохранения – 
на 10 %;

– образ жизни человека – на 50 % [11].
Из этого соотношения видно, что главным 

резервом здоровья человека является его образ 
жизни. Под образом жизни понимают индивиду-
альные особенности жизнедеятельности.

Необходимость активизации оздоровитель-
ной работы с детьми нашла свое отражение в 
целом ряде правительственных документов (Сан-
ПиНы, приказы Министерства образования, Док-
трина развития образования в РФ и др.). В них 
подчеркивается, что любой тип образователь-
ного учреждения должен стать образовательно-
оздоровительным. Чтобы успешно осуществлять 
оздоровительную работу, учитель должен осо-
знать свою ответственность за здоровье детей и 
овладеть знаниями, позволяющими организовать 
здоровую школьную среду, использовать принци-
пы и технологии здорового урока, интегрировать 
валеологическую тематику с другими предмета-
ми, осуществлять валеологическое воспитание. 
Учитель должен использовать принципы здоро-
вьесбережения. Главная особенность здоровье-
сберегающего воспитания – это формирование 
мотивационной сферы детей, т. е.  поведенческих 
реакций, направленных на сохранение и укрепле-
ние собственного здоровья [4].

Цель здоровьесберегающих образовательных 
технологий обучения – обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обу-
чения в школе, сформировать у него необходимые 
знания, умения и навыки, научить использовать 
полученные знания в повседневной жизни.

Обучение здоровому образу жизни с учетом 
гендерных особенностей учащихся требует отбо-
ра такого содержания учебного материала и при-
менения таких методов и форм обучения, которые 
соответствуют разному типу функциональной 
асимметрии мозга в восприятии информации де-
вочками и мальчиками, отвечают запросам и тех 
и других в отношении к учебной, оздоровитель-
ной работе. При построении процесса обучения 
на основе учета идей гендерного подхода следу-
ет руководствоваться тем, что при одних и тех же 
методах обучения, при одном и том же учителе 
мальчики и девочки приходят к знаниям и умени-
ям разными путями, используя разные стратегии 
мышления. Существуют половые различия и в 
процедурах сбора информации, в методах реше-
ния задач здоровьесбережения.

В современных российских условиях толь-
ко система образования может обеспечить фор-
мирование здорового образа жизни детей, а это 
позволит постепенно осуществить оздоровление 
всего общества. Поэтому необходимо стимулиро-
вать выполнение в образовательных учреждениях 
программ, направленных на охрану и укрепление 
всех аспектов здоровья учащихся, дальнейшее 
развитие системы здоровьесберегающей и пси-
хологической службы, повышение квалификации 
педагогов в вопросах  гендерного обучения и вос-
питания.
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Физика в медицинском вузе как профессионально ориентированный курс

В статье рассматривается дисциплина «физика», которая изучается в медицинских вузах. 
Проводится анализ содержания данной дисциплины. Выделяются профессионально ориенти-
рованные вопросы, раскрываемые в рамках дисциплины «физика». Дается классификация про-
фессионально ориентированных вопросов. Описываются физические задачи профессионально 
ориентированного характера, которые могут быть использованы в процессе изучения физики в 
медицинских вузах.

Ключевые слова: физика, профессионально ориентированные вопросы, физическая задача.

 А. N. Biryukova 
Chita

Physics as Professionally Oriented Course in Medical Higher School

The article deals with physics as a subject which is studied in medical higher schools. The analysis 
of the content of the given subject is being carried out. Professionally oriented questions within this 
subject are revealed. Classification of such questions is given. Problems of studying physics in medical 
higher schools are described.

Key words: physics, professionally oriented questions, problem of studying physics.

Как известно, в основе ряда физиологиче-
ских процессов, протекающих в организме чело-
века, лежат общие физические закономерности. 
Многие диагностические методы, а также методы 
лечения основаны на применении физических 
принципов, использовании физических явлений и 
процессов. Большинство медицинских приборов 
по своей конструкции представляют физические 
приборы. Медицина использует результаты тео-
ретических и экспериментальных достижений в 
области физики. Таким образом, физика имеет 
исключительно важное значение для медицины в 
целом, а также для становления будущего врача.

Необходимые для врача вопросы прикладной 
биофизики вместе с элементами общей физики, 
касающиеся применяемых в медицине физиче-
ских методов диагностики и лечения, принципы 
устройства соответствующей аппаратуры состав-
ляют содержание физики, изучаемой в медицин-
ских вузах. 

Дисциплина «физика, математика» соглас-
но ГОС ВПО 3-го поколения включена в базовую 
часть математического, естественно-научного и 
медико-биологического цикла. В результате изу-
чения физической составляющей данной дисци-
плины студенты должны:

знать основные физические явления и за-
кономерности, лежащие в основе процессов, про-
текающих в организме человека; характеристики 
воздействия физических факторов на организм; 
физические основы функционирования медицин-
ской аппаратуры; правила техники безопасности, 

работы  с физическими приборами; правила ис-
пользования ионизирующего облучения и риски, 
связанные с их воздействием на биологические 
ткани; методы защиты и снижения дозы воздей-
ствия; основные законы биомеханики и ее значе-
ние для стоматологии;

уметь пользоваться физическим оборудова-
нием; работать с увеличительной техникой (ми-
кроскопами, оптическими и простыми лупами);

владеть простейшими медицинскими ин-
струментами (фонендоскоп, неврологический мо-
лоточек и т. д.); стоматологическим понятийным 
аппаратом, медицинским и стоматологическим 
инструментарием;

обладать следующими компетенциями:
общекультурными: 

способен и готов использовать на практи-−	
ке методы естественно-научных наук в различных 
видах профессиональной и социальной деятель-
ности; 

профессиональными: 
способен и готов выявлять естественно-−	

научную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности врача, исполь-
зовать для их решения соответствующий физико-
химический и математический аппарат;

способен и готов к участию в освоении −	
современных теоретических и эксперименталь-
ных методов исследования с целью создания но-
вых перспективных средств, в организации работ 
по практическому использованию и внедрению 
результатов исследований;
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способен и готов к интерпретации лабо-−	
раторных, аппаратных результатов проведенных 
исследований [2; 3; 4].

Проведем анализ содержания учебного ма-
териала, предусмотренного программой по курсу 
физики, который изучается в медицинском вузе. 

Цель данного курса  – обучение студентов-
медиков физико-техническим и биофизическим 
знаниям и умениям, необходимым как для обу-
чения другим учебным дисциплинам, так и для 
непосредственного формирования врача как буду-
щего специалиста [1].

В рамках рассматриваемого курса для изуче-
ния предлагаются следующие разделы: «Меха-
нические колебания и волны. Акустика»; «Про-
цессы переноса в биологических системах. Био-
механика»; «Биоэлектрогенез. Электрические и 
магнитные свойства тканей и окружающей сре-
ды»; «Электромагнитные колебания и волны»; 
«Медицинская электроника»; «Оптика»; «Физика 
атомов и молекул. Элементы квантовой биофизи-
ки»; «Ионизирующее излучение. Основы дозиме-
трии».

В каждом из указанных выше разделов мож-
но выделить профессионально ориентированные 
вопросы. При этом под профессионально ориен-

тированными вопросами будем понимать вопро-
сы, изучение и решение которых может быть не-
обходимым для будущей профессиональной дея-
тельности врача. Мы предлагаем классификацию 
профессионально ориентированных вопросов по 
рассматриваемому курсу. В нее включены вопро-
сы, посвященные:

основным методам определения физиче-−	
ских величин в медицине;

специфике физических явлений и процес-−	
сов в медицинской практике;

применению в медицине физических явле-−	
ний, процессов, приборов (применение в диагно-
стике для исследования, применение в лечебной 
практике);

описанию принципа действия медицин-−	
ских приборов, являющихся по своей сути физиче-
скими приборами.

В качестве примера остановимся более под-
робно на одном из разделов курса физики, изу-
чаемой в медицинском вузе, – «Механические 
колебания и волны. Акустика». В табл. 1 укажем 
конкретные примеры профессионально ориен-
тированных вопросов, изучаемых студентами-
медиками в рамках рассматриваемого раздела.

Таблица 1

Профессионально ориентированные вопросы раздела «Механические колебания и волны. Акустика»

Типы профессионально ориенти-
рованных вопросов курса физики, 

изучаемой в медицинском вузе

Примеры профессионально ориентированных вопросов раздела  
«Механические колебания и волны. Акустика»

Основные методы определения фи-
зических величин в медицине

Характеристики слуховых ощущений. Звуковые измерения.−	
Измерение доплеровского сдвига частот−	

Специфика физических явлений и 
процессов в медицинской практике

Действие ультразвука на клетки и ткани организма.−	
Биофизические основы действия инфразвука.−	
Физика слуха−	

Применение в 
медицине физи-
ческих явлений, 
процессов, при-

боров

Применение в 
диагностике для 

исследования

Эффект Доплера и его использование для медико – биологических ис-−	
следований.

Физические основы звуковых методов исследования в клинике. Фоно-−	
кардиография. Аудиометрия

Применение в ле-
чебной практике

Использование ультразвука для лечения−	

Описание принципа действия неко-
торых медицинских приборов

Аудиометр, фонокардиограф−	
Аппараты ультразвуковой терапии и ультразвуковой хирургии−	

Профессионально ориентированные вопросы 
курса физики в медицинском вузе можно изучать 
и при решении физических задач профессиональ-
но ориентированного характера. Под физически-
ми задачами профессионально ориентированного 
характера мы понимаем физические задачи, со-
держание которых имеет ярко выраженный про-
фессионально ориентированный характер, реше-

ние может оказаться полезным в будущей профес-
сиональной деятельности врача.  

На основе приведенной выше классифика-
ции профессионально ориентированных вопро-
сов предложим классификацию физических задач 
профессионально ориентированного характера по 
курсу физики, который изучается студентами  ме-
дицинского вуза (схема 1).
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Схема 1. Классификация физических задач профессионально ориентированного характера  
по курсу физики в медицинском вузе

 

Физические задачи профессионально 
ориентированного  характера по курсу 

физики  в медицинском вузе 

Физические задачи, 
посвященные специфике 

физических явлений и 
процессов в медицинской 

практике 

Физические задачи, 
посвященные 

описанию принципа 
действия некоторых 

медицинских 
приборов 

Физические задачи, 
посвященные 

основным методам 
определения 

физических величин 
в медицине 

Физические задачи, посвященные 
применению в медицине физических 

явлений, процессов, приборов 

Физические задачи, 
касающиеся 
применения 

физических явлений, 
процессов, приборов 

в лечебной 
практике 

Физические задачи, 
касающиеся 
применения 

физических явлений, 
процессов, приборов в 

диагностике для 
исследований 

 В каждом из указанных типов физических 
задач профессионально ориентированного харак-
тера по курсу физики в медицинском вузе можно 
выделить количественные (расчетные), качествен-
ные и творческие физические задания и задачи. 

Приведем примеры составленных нами физиче-
ских задач профессионально ориентированного 
характера по разделу «Механические колебания и 
волны. Акустика» (табл. 2).

Таблица 2
Примеры физических задач профессионально ориентированного характера

Физические задачи 
профессионально  

ориентированного  
характера

Примеры задач

Количественные  
(расчетные) задачи

Найти, на какой глубине в мышечных тканях организма находится неоднородность, −	
если при диагностировании ультразвуковым методом  отраженный сигнал был при-
нят через 3,5*10–5с после излучения (плотность здоровой мышечной ткани составляет  
1060 кг/м3, ее волновое сопротивление равно 1, 6*106 кг/(м2*с)

При ультрафонофорезе (сочетание воздействия на определенные участки тела боль-−	
ного ультразвуком и нанесение на кожу или слизистые лекарственных веществ) осу-
ществляют воздействие ультразвуком на кожу пациента интенсивностью 0,2–0,6 Вт/см2 
и частотой 850 Гц. Найти амплитуду колебаний молекул при воздействии ультразвуком 
с данными характеристиками на мягкие ткани организма

Качественные задания 
и задачи

Перечислите колебательные процессы в организме человека. Какими медицински-−	
ми приборами (укажите название и принцип действия приборов) можно корректировать 
данные процессы в случае патологии? 

В чем преимущества и недостатки применяемых в медицине  звуковых методов ис-−	
следования (фонокардиография, аускультация, перкуссия, аудиометрия)?  Как на основе 
данных, полученных с помощью конкретного звукового метода исследования, можно 
судить о наличии патологий у человека?

Опираясь на понятие коэффициента отражения ультразвука, поясните, для чего по-−	
крывают маслом или гелем поверхность контакта ультразвукового излучателя с телом 
человека? 
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Творческие задания  
и задачи

Исследуйте особенности влияния шума (например, транспортного) на слух  −	
человека.

Исследуйте особенности звуков, возникающих при работе сердца, легких.−	
Предложите и оцените свой метод звукового исследования в медицине−	

Применение при обучении будущих врачей 
физических задач профессионально ориентиро-
ванного характера, как показали результаты про-
веденного нами исследования, положительно 
влияет на результаты обучения студентов, способ-
ствует развитию творческой личности будущего 
специалиста, формированию у него ценностного 
отношения к профессии врача. Физические зада-
чи профессионально ориентированного характера 

могут быть использованы во время учебных заня-
тий при изучении нового материала, повторении, 
закреплении и обобщении изученного, при орга-
низации аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов. Применение физиче-
ских задач профессионально ориентированного 
характера дает возможность индивидуализиро-
вать процесс обучения.
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Представления родителей о семейных отношениях

Данная статья посвящена изучению представлений родителей о семейных отношениях. Ав-
тор выявляет представления родителей о ролевой структуре семьи, выделяет такие показатели 
семейных отношений, как поле представлений, внутреннее психологическое пространство, вклад 
в семью, систему отношений. Представленные показатели  рассматриваются на трех уровнях,  а 
также в  соответствии с выделенными четырьмя критериями  моделей отношений, автор опреде-
ляет преобладающие модели семейных отношений у мужчин и женщин.

Ключевые слова: представления, семейные отношения, мужчина, женщина, модель.

E. V.  Golbert
Chita

Parents’ Representations about Family Relations

The article is devoted to studying of parents’ representations about family relations. The author re-
veals representations of parents about role structure of a family, marks such indicators of family relations 
as a field of representations, internal psychological space, the contribution to a family, system of rela-
tions. The presented indicators are considered at the three levels, and in accordance with four given cri-
teria of models of relations the author defines prevailing models of family relations at men and women.

Key words: notions, family relations, man, woman, model.

Семья как малая группа создает своим членам 
такие условия для эмоциональных проявлений и 
удовлетворения эмоциональной потребности, ко-
торые дают возможность человеку ощущать свою 
принадлежность к обществу. Семья отличается от 
других малых групп многообразием, глубиной и 
длительностью связей, объединяющих ее членов. 
Именно эти особенности семьи делают ее незаме-
нимой в воспитании подрастающего поколения,  
т. к. они обеспечивают длительное, глубоко эмо-
циональное и многостороннее влияние на форми-
рование личности ребенка.

На важность влияния семьи,  на воспитание 
ребенка указывали педагоги и психологи. По мне-
нию Кочубея Б. И., Лосевой В. К., Лунькова А. И., 
Макаренко А. С., Сатир В., Сорокиной А. И., То-
каревой Е., большое значение в развитии полно-
ценных семейных отношений имеет дошкольный 
возраст, когда дети, воспитываясь в семье, приоб-
ретают представления о семейных ролях, которы-
ми наделены их родители [1–6].

На основании теоретического анализа ли-
тературы по проблеме исследования нами были 
выделены следующие показатели семейных от-
ношений: поле представлений, внутреннее психо-
логическое пространство, вклад в семью, система 
отношений.

Представленные выше показатели мы рас-
сматриваем на трех уровнях: когнитивном, эмо-
циональном, поведенческом.

Так как семья – это важнейшая форма орга-
низации личного быта, основанная на супруже-
ском союзе и родственных связях, т. е. отношени-
ях между мужем и женой, родителями и детьми, 
братьями и сестрами и другими родственниками, 
живущими вместе и ведущими общее хозяйство, 
мы, в соответствии с выделенными четырьмя кри-
териями моделей отношений, определили преоб-
ладающие модели семейных отношений у мужчин 
и женщин. Полученные результаты исследования 
распределились следующим образом:

I модель семейных отношений:
Поле представлений: в результате прове-

денного опроса нами был сделан вывод, что все 
опрашиваемые обладают знаниями о семейных 
отношениях. Каждый из них с легкостью и без за-
труднений определяет состав семьи, называет не-
обходимых ее членов, а также отмечает функции 
семьи и связывает их с удовлетворением ее члена-
ми своих потребностей, среди которых выделяют 
следующие: репродуктивную, экономическую, 
хозяйственно-бытовую, эмоциональную, воспи-
тательную и досуговую. Нами было отмечено, 
что опрашиваемые супруги с большим интересом 
обсуждали вопросы, касающиеся обязанностей 
и прав своего партнера. Расхождений в вопро-
сах приоритетности той или иной функции и в 
эмоциональном принятии определяемой данной 
функцией семейной роли в парах, относящихся к 
I модели семейных отношений, не было. 
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Внутреннее психологическое простран-
ство: супруги, относящиеся к данной модели 
семейных отношений, определяют свое внутрен-
нее психологическое пространство как «вместе», 
объясняя, что в их семьях не возникает проблем 
с распределением сфер влияния и обязанностей, 
что их отношения строятся как равные и основа-
ны на чувстве бережливости, взаимоуважения и 
ответственности по отношению к партнеру. Нами 
отмечено, что данные респонденты стремятся к 
оптимальному, приемлемому для обоих супругов 
распределению психологического пространства 
общения.

Вклад в семью: приоритет в вопросах эконо-
мики среди опрашиваемых, т. е. основной вклад в 
семейный бюджет, принадлежит мужчине, лишь 
несколько человек отметили, что должна вносить-
ся равная доля. Тем не менее, отмечается, что не 
важно, кто и сколько вкладывает материально. 
В данном вопросе не всегда и не все зависит от 
желания самого человека, важно то, как данное 
обстоятельство воспринимается супругом, пони-
мает ли он, что его вклад тоже очень важен, и в 
какой степени партнер по браку делает все от него 
зависящее, чтобы вклад в семью оставался рав-
ным если не в материальном, то в эмоциональном 
отношении. Кроме того, опрашиваемые считают, 
что распределяться  он должен по согласованию 
с партнером. В решении бытовых вопросов, свя-
занных с ведением хозяйства, приоритет отдается 
женщине. В частности мужчины отмечают, что 
поддержание порядка и чистоты в доме явля-
ется обязанностью жены, женщины согласны с 
данным мнением. Покупки продуктов и одежды 
также осуществляются женой. Тогда как крупные 
покупки мужчины оставляют за собой. Женщины 
в ответах выражают согласие, на себя они воз-
лагают обязанность покупки продуктов, одежды 
и только изредка ответственны за приобрете-
ние крупных покупок. Вопросы приготовления 
пищи у респондентов не вызывают разногласий: 
большинство мужчин считают это обязанностью 
жены, и женщины с ними согласны. Тем не менее, 
мужчины готовы помогать жене и делают это при 
первой необходимости. 

Нами выяснилось, что на момент вступления 
в брак двоих детей планировали иметь большин-
ство мужчин и женщин. В настоящее время двое 
детей имеют не все пары, относящиеся к I модели 
семейных отношений, но оба супруга отмечают, 
что такая возможность ими рассматривается на 
данный момент. На вопрос о том, кто из родителей 
должен заниматься воспитанием детей, и мужчи-
ны, и женщины признают равенство в этом вопро-
се независимо от пола ребенка. Матери-одиночки 
также отмечают необходимость принятия участия 
мужчины в этом вопросе. 

В процессе воспитания необходимость учи-
тывать индивидуальные особенности ребенка от-
мечают как отцы, так и  матери. Матери-одиночки 
на этот вопрос также ответили утвердительно. 

Система отношений: мужчины и женщины 
отмечают, что испытывают жажду общения ради 
общения и переживают удовольствие оттого, что 
вместе, и не указывают на наличие эгоистичности 
у супруга. А также часто испытывают нежность и 
ласку по отношению к себе и с радостью готовы 
дарить ее супругу. Нами отмечено, что супруги 
удовлетворены своим браком, а во взаимоотноше-
ниях между ними существует взаимное влечение 
друг к другу, присутствуют желаемые личностные 
качества партнера, терпимость к его недостаткам 
характера. У них имеется налаженный быт, соб-
ственное жилье, устоявшиеся отношения с пра-
родительской семьей, они относят себя к мате-
риально обеспеченным людям, что позволяет им 
считать свой брак благополучным. Все опрашива-
емые мужчины и женщины считают психологиче-
ский микроклимат своей семьи благополучным. 
В таких семьях взаимоотношения основаны на 
взаимопомощи и понимании.

В неполных семьях больше половины жен-
щин микроклимат семьи определяют как благо-
получный, указывая на взаимопонимание в семье, 
отсутствие конфликтов.

II модель семейных отношений: 
Поле представлений: все опрашиваемые в 

достаточной мере обладают знаниями о семей-
ных отношениях. Каждый из них, так же, как и 
в семьях с I моделью семейных отношений, без 
затруднений определяет состав семьи, необходи-
мых ее членов; а также отмечает функции семьи и 
связывает их с удовлетворением ее членами своих 
потребностей. Расхождения возникают лишь в во-
просах приоритетности той или иной функции. 

Нами было отмечено, что большинство опра-
шиваемых с большим интересом обсуждали во-
просы, касающиеся обязанностей и прав своего 
партнера, а о себе старались упомянуть вскользь. 
В данном случае, нами фиксировались высказы-
вания типа: «как обычно», «как все», «это же по-
нятно» и т. д. Лишь после уточняющих вопросов 
давались развернутые ответы. Тем не менее, муж-
чины были более сдержаны в своих высказыва-
ниях и ограничивались небольшим количеством 
фраз в отличие от женщин, ответы которых ста-
новились не только более развернутыми, но и от-
личались ярко выраженной эмоциональной окра-
шенностью, а также сопровождались некоторыми 
примерами, позволяющими, с их точки зрения, 
более полно понять смысл сказанного.

Внутреннее психологическое простран-
ство: супруги в данных семьях более дистанциро-
ванны друг от друга, чем в I модели семейных от-
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ношений. Тем не менее, и мужчины, и женщины 
объясняют, что в их семье не возникает проблем 
с распределением сфер влияния и обязанностей, 
что их отношения строятся как равные, но в силу 
занятости не всегда удается оптимально распре-
делить пространство общения. Часто данное об-
стоятельство объясняется недостаточным про-
странством проживания, количеством квадратных 
метров на каждого члена семьи. Женщины чаще, 
чем мужчины, отмечают, что ввиду большой за-
нятости домашними обязанностями им крайне 
редко удается найти не только время, но и место 
для отдыха. 

Вклад в семью: опрашиваемые отмечают, 
что приоритет в вопросах экономики семьи, т. е. 
основной вклад в семейный бюджет, принадлежит 
мужчине. Большинство мужчин и женщин отме-
чает, что в настоящее время «добытчиком» явля-
ется муж, объясняя это более высокооплачивае-
мой работой мужа и его основной обязанностью 
в семье. На уточняющий вопрос: «Кто реально в 
вашей семье зарабатывает деньги?» опрашивае-
мые, как правило, отвечали что мужчина, муж, 
значительно реже – жена. В неполных же семьях 
реально зарабатывают деньги женщины, и лишь 
двое отмечают, что находятся на содержании дру-
гого члена семьи (родителей) либо получают али-
менты на ребенка.

С другой стороны, половина мужчин и боль-
шая часть женщин указывают на то, что семейный 
бюджет должен формироваться обоими супругами 
в силу возможностей. Матери-одиночки считают, 
что мужчина должен вносить большую долю.

Из всех опрошенных супругов лишь треть 
мужчин и большинство женщин считают, что су-
пруги должны  вкладывать все деньги в бюджет 
семьи. Остальные опрашиваемые оставляют за 
собой право иметь часть денег на мелкие расходы. 
Распределение же семейного бюджета, по мне-
нию мужчин, должно происходить следующим 
образом: приоритет отдается расходам на квар-
тиру, затем на машину, отдых и путешествия. В 
ходе опроса выяснилось, что предпочтения отда-
ются тем сферам семейного бюджета, за которые 
мужчины берут ответственность на себя.  В груп-
пе женщин сфера распределения расходов более 
широкая. Ее можно представить следующим об-
разом по мере приоритетности: питание, одежда, 
обувь, квартирные расходы, другое, мебель, от-
дых, расходы на содержание машины и покупка 
литературы. Женщины чаще берут на себя ответ-
ственность за траты на обустройство дома, приго-
товление пищи, уходу за детьми и мужем, а также 
на непредвиденные расходы. Подобное распреде-
ление можно объяснить принятием на себя роли 
«хозяйки дома» и «матери». 

В неполных семьях приоритетными статья-
ми расходов являются одежда и обувь, продукты 
и крупные покупки. В процессе беседы это обсто-
ятельство объясняется тем, что основные траты 
приходятся на ребенка. 

В решении бытовых вопросов, связанных с 
ведением хозяйства, приоритет отдается женщи-
не. В частности, мужчины отмечают, что поддер-
жание порядка и чистоты в доме является обя-
занностью жены, и женщины согласны с данным 
мнением. При этом и те и другие готовы разде-
лить их с супругом, но не всегда в данном вопросе 
находят поддержку. Покупки продуктов и одежды 
также принадлежат жене. Тогда как крупные по-
купки мужчины оставляют за собой. 

Вопросы приготовления пищи у супругов не 
вызывают больших разногласий: значительное 
большинство мужчин считают это обязанностью 
жены, и женщины с ними согласны. Многие муж-
чины готовы помогать жене в решении бытовых 
вопросов, но в силу своей занятости лишь поло-
вина из них делает это. Женщины отмечают, что 
получают помощь, объясняя это тем, что даже не-
значительная, по мнению мужчин, помощь явля-
ется для нее значимой. 

Половина незамужних женщин считают, что 
мужчина должен помогать в домашних делах, а 
также указывают на то, что получают помощь ча-
сто. 

Все опрашиваемые отмечают, что главной 
обязанностью мужа является материальное обе-
спечение семьи, лишь затем отмечаются помощь в 
бытовых вопросах и участие в воспитании детей. 
Полная согласованность проявляется и в опреде-
лении обязанностей жены. На передний план ста-
вятся ведение домашнего хозяйства и воспитание 
детей. 

При анализе ситуации реального распределе-
ния семейных обязанностей выяснилось, что рас-
хождений между идеальным представлением и 
существующим нет. Главной обязанностью мужа 
по-прежнему остается материальное обеспечение 
семьи, это отмечают даже те женщины, которые 
так или иначе не совсем удовлетворены финансо-
вой стороной брака. Но в отношении женщин кар-
тина несколько другая. Если мужчины одной из 
первостепенных обязанностей женщины считают 
ведение хозяйства и воспитание детей, то женщи-
ны определяют для себя такую обязанность, как 
зарабатывание денег, а уже потом речь ведется о 
воспитании детей и хозяйственно-бытовых во-
просах. 

В неполных семьях на вопрос о распределе-
нии семейных обязанностей ответы опрашивае-
мых не отличались от результатов, полученных 
при анализе ответов респондентов из полных 
семей. Здесь так же, как и в предыдущем случае, 
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главной обязанностью мужчины в семье считает-
ся ее финансовое обеспечение, а женщина должна 
выполнять роль «хозяйки и хранительницы се-
мейного очага» по мере возможности. 

Нами выяснилось, что на момент вступления 
в брак двоих детей планировали иметь большин-
ство мужчин и женщин, но в настоящее время 
двое детей не все в силу сложившихся обстоя-
тельств. На вопрос о том, кто из родителей дол-
жен заниматься воспитанием детей, большинство 
и мужчин, и женщин признает равенство в этом 
вопросе. Расхождения возникают в случае прио-
ритетного начала в воспитании – превосходящее 
большинство и мужчин и женщин отмечает, что 
воспитанием мальчика в семье должен занимать-
ся отец. Такого же мнения придерживаются жен-
щины, воспитывающие детей одни. Активное 
участие в воспитании девочек готовы взять на 
себя не все мужчины и большинство женщин. В 
процессе воспитания необходимость учитывать 
индивидуальные особенности ребенка отмечают 
как отцы, так и  матери. Матери-одиночки также 
на этот вопрос ответили утвердительно. 

Система отношений: как мужчины, так и 
женщины отмечают, что испытывают жажду об-
щения ради общения, однако женщины в большей 
мере, чем мужчины, переживают удовольствие 
оттого, что вместе. Кроме того, супруги чаще ука-
зывают на наличие эгоистичности у партнера.

В ходе опроса мужчины пытаются объяснить 
наличие эгоистичности у жен их частым требова-
нием внимания к себе и невозможностью удовлет-
ворения этих требований в силу занятости мужа, 
а также ограниченностью экономических возмож-
ностей. Женщины объясняют эгоистичность муж-
чин большой поглощенностью профессиональны-
ми проблемами. Тем не менее, большинство жен-
щин и мужчин отмечает, что часто испытывают 
нежность и ласку по отношению к себе, хотя жен-
щины чаще готовы дарить ее супругу, чем мужчи-
ны. Эти показатели можно объяснить тем, что в 
обыденной жизни некоторые знаки внимания со 
стороны супруга воспринимаются как должное, и 
только в процессе последующего анализа может 
быть должным образом оценена степень их зна-
чимости. 

Нами отмечено, что большинство мужчин и 
женщин в целом удовлетворены своим браком. В 
этих семьях между супругами существует взаим-
ное влечение друг к другу, присутствуют желае-
мые личностные качества партнера, терпимость к 
его недостаткам характера. Основными же моти-
вами неудовлетворенности являются: недостаточ-
ный заработок со стороны мужа или жены, про-
блемы в решении жилищного вопроса, большая 
загруженность на работе, недостаточное уделение 

внимания досугу, некоторые расхождения в во-
просах воспитания детей.

Отвечая на вопросы, касающиеся благопо-
лучности и неблагополучности микроклимата 
семьи, значительное большинство опрашиваемых 
мужчин и женщин считают психологический ми-
кроклимат своей семьи благополучным. В таких 
семьях взаимоотношения основаны на взаимопо-
мощи и понимании.

В неполных семьях больше половины жен-
щин микроклимат семьи определяют как благо-
получный, указывая на взаимопонимание в семье, 
отсутствие конфликтов. В ряде случаев женщи-
нами отмечается, что так было не всегда, спокой-
ствие в их семьях наступило после того, как ушел 
раздражающий фактор, т. е. для них развод явился 
благом.

III модель семейных отношений: 
Поле представлений: в результате прове-

денного опроса нами был сделан вывод, что все 
опрашиваемые в достаточной мере обладают зна-
ниями о семейных отношениях. Каждый из них  
без затруднений определяет состав семьи, назы-
вает необходимых ее членов. При  этом, отмечая 
функции семьи и связывая их с удовлетворением 
ее членами своих потребностей, в высказываниях 
часто употребляется личное местоимение «я».

Расхождения также возникают  в вопро-
сах приоритетности той или иной функции и в 
эмоциональном принятии определяемой данной 
функцией семейной роли. Нами было отмечено, 
что большинство опрашиваемых, которых мы от-
несли к III модели семейных отношений, без осо-III модели семейных отношений, без осо- модели семейных отношений, без осо-
бого интереса обсуждали вопросы, касающиеся 
обязанностей и прав своего партнера, свои же 
права респондентами рассматривались через при-
зму «Не считаю необходимым, но приходится. 
Никуда не денешься…», «Почему я должна? Ко-
нечно, если нужно…», «А чем будет заниматься 
он (она)» и т. д. Ответы, как и в предыдущей моде-
ли, отличались ярко выраженной эмоциональной 
окрашенностью. 

Внутреннее психологическое простран-
ство: на основании проведенного нами исследо-
вания можно сделать вывод о том, что мужчины 
и женщины, отнесенные нами к III модели семей-III модели семей- модели семей-
ных отношений, более дистанцированны в отно-
шениях с супругом. Среди опрашиваемых были 
выявлены существенные расхождения в восприя-
тии межличностного пространства. 

Вклад в семью: приоритет в вопросах эко-
номики семьи, т. е. основной вклад в семейный 
бюджет, принадлежит мужчине. Но, несмотря на 
то, что и в реальном формировании семейного 
бюджета приоритет отдается мужчине, в связи с 
более высокооплачиваемой работой, респонден-
ты, отнесенные нами к данной модели семейных 
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отношений, отмечают, что это обстоятельство не 
вполне их устраивает, т. к. является обязанностью, 
которую не всегда хотелось бы выполнять. Жен-
щины отмечают, что небольшая заработная плата 
ставит их в зависимое положение от мужа, что 
является для них нежелательным. С другой сто-
роны, половина мужчин и большая часть женщин 
указывают на то, что семейный бюджет должен 
формироваться обоими супругами в силу возмож-
ностей, но при этом каждый из супругов имеет 
право оставлять себе деньги на мелкие расходы 
без уведомления об этом супруга. Распределение 
же семейного бюджета должно происходить це-
лесообразно вновь появляющимся потребностям, 
но необходимо учитывать обязательные статьи 
расходов, такие, как питание, оплата коммуналь-
ных услуг и т. д. Мужчинами приоритет отдается 
расходам на квартиру, затем на машину, отдых и 
путешествия, т. е.  тем сферам семейного бюдже-
та, за которые они берут ответственность на себя. 
В группе женщин сфера распределения расходов 
более широкая. Ее можно представить следую-
щим образом по мере приоритетности: питание, 
одежда, обувь, квартирные расходы, другое, ме-
бель, отдых, расходы на содержание машины и по-
купка литературы. Женщины чаще берут на себя 
ответственность за траты на обустройство дома, 
приготовление пищи, уходу за детьми и мужем, а 
также на непредвиденные расходы. Подобное рас-
пределение можно объяснить принятием на себя 
роли «хозяйки дома» и «матери». 

В решении бытовых вопросов, связанных с 
ведением хозяйства и приготовлением пищи, при-
оритет отдается женщине. Тем не менее, женщи-
ны отмечали, что некоторые  обязанности хотели 
бы разделить с мужем. Многие мужчины готовы 
помогать жене в решении бытовых вопросов, но в 
силу своей занятости лишь половина из них дела-
ет это, кроме того, ими отмечается, что часть бы-
товых вопросов ими не решалась бы и вовсе, если 
бы не настоятельные просьбы со стороны жены. 

Нами выяснилось, что на момент вступления 
в брак многие планировали иметь двоих детей. 
В настоящее время двоих детей имеют  незначи-
тельное количество опрашиваемых, ссылаясь на 
сложности, возникающие при воспитании детей 
и недостаточно прочное финансовое положение. 
Мужчины и женщины признают равенство в во-
просе воспитания детей. Но мужчины считают, 
что они должны заниматься воспитанием только 
мальчика, а «…девочки – это женское дело». Жен-
щины же отмечают, что в воспитании детей обоих 
полов мужчина должен принимать активное уча-
стие, при этом следует отметить, что мотивируют 
женщины данное обстоятельство следующим об-
разом: «Одной тяжело, пусть помогает…».

Система отношений: в вопросах межлич-
ностных отношений были получены следующие 
результаты: мужчины и женщины отмечают, что 
испытывают жажду общения ради общения очень 
редко, и не всегда переживают удовольствие от-
того, что вместе. Кроме того, они часто указыва-
ют на наличие эгоистичности у супруга. В ходе 
опроса мужчины пытаются объяснить наличие 
эгоистичности у жен их частым требованием вни-
мания  к себе и невозможностью удовлетворения 
этих требований в силу занятости мужа и ограни-
ченности экономических возможностей. Женщи-
ны объясняют эгоистичность мужчин большой 
поглощенностью профессиональными проблема-
ми и нежеланием активно участвовать в решении 
бытовых вопросов.

Нами отмечено, что большинство мужчин и 
женщин в целом не удовлетворены своим браком. 
Основными же мотивами неудовлетворенности 
являются: недостаточный заработок со стороны 
мужа или жены, проблемы в решении жилищного 
вопроса, большая загруженность на работе, недо-
статочное уделение внимания досугу. 

При выявлении степени несоответствия же-
лаемых и имеющихся у партнера характеристик 
нами сделан вывод, что значимые расхождения 
отмечались в парах, попадающих в такие катего-
рии удовлетворенности браком, как «переходная» 
и «скорее неблагополучная».

IV модель семейных отношений: 
Поле представлений: опрашиваемый в до-

статочной мере обладает знаниями о семейных 
отношениях: без затруднений определяет состав 
семьи, называет необходимых ее членов. При  
этом, отмечая функции семьи и связывая их с удо-
влетворением ее членами своих потребностей, в 
высказываниях часто употребляются местоиме-
ния «я», «меня», «мне».

Нами было отмечено, что опрашиваемый, 
которого мы отнесли к IV модели семейных от-IV модели семейных от- модели семейных от-
ношений, без интереса обсуждал вопросы, касаю-
щиеся обязанностей и прав своего партнера, свои 
же права респондентами рассматривались через 
призму «Не хочу», «Почему я должен? Ну, если 
очень нужно…», «Не мое это дело» и т. д.  Отве-
ты, в отличие от предыдущей модели, отличались 
слабой эмоциональной окрашенностью. 

Внутреннее психологическое простран-
ство: на основании проведенного нами исследо-
вания можно сделать вывод о том, что  мужчина, 
отнесенный нами к IV модели семейных отноше-IV модели семейных отноше- модели семейных отноше-
ний,  дистанцирован в отношениях с супругой. 

Вклад в семью: приоритет в вопросах эко-
номики семьи, т. е. основной вклад в семейный 
бюджет, принадлежит мужчине. Но, несмотря на 
то, что и в реальном формировании семейного 
бюджета приоритет отдается мужчине, в связи с 
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более высокооплачиваемой работой, респонден-
ты, отнесенные нами к данной модели семейных 
отношений, отмечают, что это обстоятельство не 
вполне их устраивает, т. к.  является обязанно-
стью, которую не всегда хотелось бы выполнять. 
С другой стороны, половина мужчин и большая 
часть женщин указывают на то, что семейный 
бюджет должен формироваться обоими супру-
гами в силу возможностей, но при этом каждый 
из супругов большую часть доходов имеет право 
оставлять себе без уведомления об этом супруга, 
а совместные покупки должны делаться в случае 
крайней необходимости. В решении бытовых во-
просов, связанных с ведением хозяйства и приго-
товлением пищи, приоритет отдается женщине.

Система отношений: в вопросах межлич-
ностных отношений мужчины отмечают, что не 
испытывают жажду общения, ради общения, и 
не переживают удовольствие оттого, что вместе. 
Кроме того, они  указывают на наличие эгоистич-
ности у супруга. Кроме того, несколько раз муж-
чина настойчиво повторяет, что проживает вместе 
с супругой только из-за ребенка, с которым прово-
дит все свободное время и который является для 
него единственной «отдушиной». Нами отмечено, 
что мужчина не удовлетворен своим браком и от-
носит  свою семью в категорию удовлетворенно-
сти браком как «совсем неблагополучная».

Нами были определены некоторые причины 
несчастливой семейной жизни: отсутствие эмо-
циональной и моральной поддержки со стороны 
супруга, эмоциональное переживание пустоты, 
одиночества,  такого чувства, как грусть, нераз-
решенный конфликт и обида, психологическое 
напряжение в отношениях между супругами. А 

также финансовые проблемы – неудовлетворение 
потребностей в одежде, благоустройстве, обеспе-
чении ребенка. В некоторых случаях отмечается, 
что приходится много работать, чтобы содержать 
семью, поэтому ребенку уделяется не так много 
времени, как хотелось бы. Сказывается прожива-
ние с родителями (бабушкой, дедушкой), которое 
сопровождается разногласиями по поводу воспи-
тания ребенка. 

В этих семьях и мужчины, и женщины счи-
тают брак неблагополучным. И объясняют такую 
позицию некоторой напряженностью в отноше-
ниях между супругами; подверженностью одного 
из супругов влиянию прародителей; отсутствием 
единства взглядов на планирование бюджета се-
мьи, экономику семьи (хозяйственно-бытовой 
союз), репродуктивную функцию семьи (рожде-
ние детей, их воспитание) и отсутствием единства 
взглядов на отношение друг к другу (доверитель-
ность, понимание, эмоциональное отношение 
друг к другу).

В семьях матрифокального типа, отмечая не-
благополучие микроклимата, указывается на по-
стоянную занятость, отсутствие свободного вре-
мени, тревожность за ребенка, нервозность. 

В результате анализа полученных данных 
нами отмечено, что большинство мужчин в семей-
ных отношениях занимают позицию, свойствен-
ную моделям II и III. Женщинам как находящимся 
в браке, так и не состоящим в нем, в большей сте-
пени присущи модели I и II. 

Данные показатели можно объяснить 
культурно-историческим распределением семей-
ных ролей: женщина – жена, мать, хранительница 
очага; мужчина – защитник, добытчик. 
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Роль критического мышления в формировании 
профессиональной компетентности будущего юриста

В статье раскрывается значение критического мышления, его роль в формировании профес-
сиональной компетентности будущего юриста. Представлены три исторических этапа исследова-
ний критического мышления. Понятие критического мышления рассматривается с различных по-
зиций; описаны его главные характеристики. Приведены примеры образовательных технологий, 
направленных на развитие критического мышления. 

Ключевые слова: критическое мышление, профессиональная компетентность, юрист, образо-
вательные технологии, исследования.

O. N. Kleinos
Chita

The Role of Critical Thinking in the Development of a 
Future Lawyer’s Professional Competence

The article is concerned with the meaning of critical thinking, its role in the development of a future 
lawyer’s professional competence. Three historical stages of the researches of the critical  thinking  are 
presented in the article. The concept of critical thinking is considered from different points of view; its 
main characteristics are described. The examples of educational technologies oriented on the critical 
thinking development are observed.

Key words: critical thinking, professional competence, lawyer, educational technologies, research.

В современных социально-экономических 
условиях одним из приоритетных направлений 
высшей школы является подготовка компетент-
ного специалиста, обладающего высокой куль-
турой мышления, способного самостоятельно 
принимать ответственные и профессиональные 
решения, творчески действовать в нестандартных 
ситуациях. Так, к примеру, профессиональная 
деятельность будущего юриста включает знание 
законов, нормативно-правовых актов, умение тол-
ковать и применять их в практической деятельно-
сти. Эта потребность современного российского 
общества находит отражение в компетентностной 
модели образования. Сформированная компетент-
ность базируется на способности свободной ори-
ентации в нетипичных ситуациях, креативно их 
разрешать, быть открытым к новациям и дальней-
шему самообразованию. Все эти качества чрез-
вычайно актуальны для профессии юриста, пред-
полагающей высокое развитие интеллектуальной 
сферы, на основе которого формируется умение 
многогранного видения возникающей проблемы 
и творческого ее решения. Для данной професси-
ональной компетентности важное значение имеет 
высокий уровень критического мышления. 

К проблеме формирования критического 
мышления  обращались как зарубежные, так и 
отечественные ученые. В своих работах проблему 

формирования критического мышления рассма-
тривали Р. Пол, Дж. А. Браус, Д. Вуд, Д. Халперн, 
С. Д. Брукфилд и др. Среди отечественных ис-
следователей можно выделить работы Н. В. Бо-
гатенковой, Т. А. Галактионовой, И. О. Загашева,  
Е. В. Иваньшиной, Ю. Н. Кулюткина, Е. А. Три-
фоновой и др. 

В целом, как показывает анализ литературы, 
выделяют три этапа исследований критического 
мышления. Первый этап – 1970–1982 гг. В этот 
период исследователи обращают свое внимание 
на значение логического мышления, считая, что 
именно оно образует ядро критического мышле-
ния. Э. Глассером была разработана программа 
обучения критическому мышлению, в которой 
рассматривались такие вопросы, как формирова-
ние определения, умение делать выводы. Изуча-
лись функции установок и ценностей, обращалось 
внимание на роль предрассудков и предубежде-
ний. Для оценивания степени развитости крити-
ческого мышления им были выделены следующие 
компоненты: а) уровень настроя на обдуманное 
рассмотрение проблем, случаев из личного опы-
та; б) знание методов логического исследования 
и рассуждения; в) некоторые навыки применения 
этих методов [1, с. 14].

Второй этап – 1980–1994 гг. В этот период 
исследований к атрибутам критического мышле-
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ния стали относить эмоции, интуицию, воображе-
ние, были также предприняты попытки опреде-
лить основные умения, выступающие условием 
формирования критического мышления. Так,  
Р. Эннис, С. Норрис отмечали, что критически 
мыслящий человек открыт для разных точек 
зрения, он не должен делать преждевременных 
выводов, не обосновав в достаточной мере, соб-
ственное мнение и свои поступки. При этом к 
основным показателям они относили: а) ясное 
мышление; б) конструирование и оценка выводов; 
в) здравомысленность выводов; г) эффективность 
процесса критического мышления [1, с. 18]. 

Третий этап начинается с 90-х гг. XX в. Ре-
зультатом продолжаемых исследований стало вы-
явление и описание компонентов критического 
мышления, разработка образовательной техноло-
гии развития такого мышления у обучающегося. 
Так, Д. Халперн определяет следующие составля-
ющие критического мышления, выступающие его 
основой:  готовность к планированию (упорядо-
ченность мыслей,  последовательное изложение); 
гибкость (готовность воспринимать идеи других, 
опора на различные источники информации); 
настойчивость (в напряжении ума при решении 
трудной задачи); готовность исправлять свои 
ошибки (умение сделать верные выводы в такой 
ситуации); осознание (умение наблюдать за собой 
в процессе мыслительной деятельности, отсле-
живать ход рассуждений); поиск компромиссных 
решений (восприятие другими людьми принятых 
решений) [2, с. 8]. 

Разрабатывая технологию развития критиче-
ского мышления,  И. В. Муштавинская указыва-
ет на следующие моменты этой образовательной 
технологии: а) умение работать с информацией; 
сбор информации, «активное чтение», анализ ка-
чества информации; б) рассмотрение ситуации, 
учебной задачи, проблемы в целом; в) выявление 
и четкое описание проблемы, выяснение причин 
и последствий, построение логических выводов; 
г) выработка собственной позиции по изучаемой 
проблеме, умение найти альтернативы, умение 
изменить свое мнение в зависимости от очевид-
ного. 

Продолжая исследовать проблему, В. А. Поп-
ков, А. В. Коржуев, Е. Л. Рязанова выделяют та-
кие составляющие критического мышления, как :  
умение выражать простое (элементарное) суж-
дение на основе непосредственного взгляда на 
объект; умение  формулировать два полярных, 
заведомо неприемлемых подхода к решению по-
ставленной проблемы; выявление возможных ва-
риантов последствий (того, что могло произойти) 
в случае полного отсутствия или максимальной 
выраженности некоторого свойства, качества, от-
ношения и т. д. ; умение выявлять ошибочность 

утверждения (решения) относительно поставлен-
ной проблемы через последовательное установле-
ние несоответствия  данного утверждения  ряду 
общепризнанных положений и принципов; выяв-
ление противоречий между высказанной точкой 
зрения и получаемым результатом; всестороннее 
осмысление какого-либо явления (ситуации), что 
предполагает глубокий, многоплановый, много-
факторный анализ, разложение проблемы на по-
ложительные и отрицательные составляющие, 
установление факторов и условий, влияющих на 
протекание исследуемого процесса [4, с. 11]. 

В итоге, обобщая имеющиеся исследования, 
можно выделить ряд основных показателей кри-
тического мышления: 1) показатели, отражающие 
сформированность индивидуально-личностных 
качеств (готовность, способность, гибкость, на-
стойчивость); 2) показатели, отражающие сфор-
мированность общеинтеллектуальных умений и 
навыков (анализ, синтез, систематизация, клас-
сификация, владение логическими приемами 
рассуждений  и т. д.); 3) показатели мотивации и 
целеполагания как направляющие, системообра-
зующие факторы любой деятельности.

При этом отечественными исследователя-
ми в области разработки технологии развития 
критического мышления (И. В. Муштавинская,  
С. И. Заир-Бек и др.) была сформулирована си-
стема, объединяющая приемы учебной работы по 
видам учебной деятельности независимо от кон-
кретного предметного содержания, которая вклю-
чает три основных стадии: первая стадия – вызов. 
Цель: стимулирование интереса к новой теме, по-
буждение к работе с новой информацией  через 
актуализацию имеющихся знаний, пробуждение 
интереса к получению новой информации, фор-
мирование мотивации для дальнейшей работы 
обучающихся. Вторая стадия – осмысление. Цель: 
упорядочивание, систематизации данной инфор-
мации и поддержания интереса к изучаемой теме, 
с помощью получения новой информации через  
наблюдение, чтение, конспектирование и т. д.  
Третья стадия – рефлексия. Цель: обеспечение об-
мена мнениями, выработка собственной позиции 
через анализ, переработку полученной информа-
ции, переход от размышления над новой инфор-
мацией к возникновению нового знания.

К настоящему времени накоплен значитель-
ный объем материалов о сущности критического 
мышления и технологиях его развития. Понятие 
«критическое мышление» рассматривается уче-
ными с различных точек зрения:

Дж. А. Браус, Д. Вуд, Р. Эннис, С. Норрис – 
рассудительное и рефлексивное мышление, сфо-
кусированное (направленное) на определении что 
делать и во что верить [1, с. 17]. Под рассудитель-
ным мышлением понимается мышление, осно-
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ванное на правильных суждениях, которые при-
водят к лучшим выводам. Под рефлексивным –  
сознательный поиск несуразности и противоре-
чия в рассуждении. 

Д. Халперн – направленное мышление  
(а именно – осознаваемая целенаправленная дея-
тельность), отличающееся взвешенностью, логич-
ностью и целенаправленностью, использованием 
таких когнитивных навыков и стратегий, которые 
увеличивают вероятность получения желательно-
го результата [1, с.18]. 

Дж. Курфис – рациональный ответ на во-
просы, на которые нет известного ответа в си-
туации дефицита знаний. Исследование с целью 
изучения ситуации, феномена вопроса, проблемы 
с выходом на гипотезу, объединяющую всю до-
ступную информацию, с последующим убеди-
тельным ее подтверждением. Результатом крити-
ческого исследования является вывод (гипотеза) и 
его подтверждение убедительными аргументами  
[1, с. 19]. 

С. Д. Брукфилд – позитивная и продуктивная 
деятельность (ядро активного отношения к жиз-
ни), представляющая собой не только процесс, 
но и результат. Формы проявления критического 
мышления изменяются в зависимости от условий. 
Критическое мышление инициируется  позитив-
ными, негативными событиями. Критическое 
мышление эмоционально так же, как и рацио-
нально [1, с. 22]. 

А. В. Бутенко, Е. А. Ходос – мышление, вы-
полняющее особую работу по своеобразной «про-
верке на прочность» уже имеющихся продуктов 
мышления, мыслительной деятельности в целом, 
направленной на выявление основательности, 
возможных вариантов улучшения, оценки их 
адекватности и эффективности [1, с. 26]. 

В. А. Попков, А. В. Коржуев – специфиче-
ская форма оценочной деятельности субъекта по-
знания, направленная в самом общем смысле на 
выявление степени соответствия (или не соответ-
ствия) того или иного продукта принятым этало-
нам и стандартам; включающая специфическую 
последовательность мыслительных операций и 
способствующая смысловому самоопределению 
субъекта познания по отношению к самым разно-
образным проявлениям окружающего мира и его 
продуктивному преобразованию  [4, с. 11]. 

С. И. Заир-Бек – открытое мышление, не 
принимающее догм, развивающееся путем нало-
жения новой информации на жизненный личный 
опыт [2, с. 8].

Таким образом, анализируя критическое 
мышление с различных позиций, можно выделить 
ряд его характерных черт: 1) критическое мыш-
ление – это рассудительное, рациональное, мыш-
ление, основой которого выступает правильность 

суждений, их логичность, взвешенность, что обу-
словлено знанием логики; 2) критическому мыш-
лению свойственна рефлексивность, т. е.  осмыс-
ление человеком своих действий, размышление 
о них; 3) критическое мышление носит характер 
оценочной, исследовательской деятельности, на-
правленной на изучение ситуации, вопроса, про-
блемы, результатом которой является вывод (ги-
потеза) и его подтверждение убедительными ар-
гументами; 4) критическое мышление предпола-
гает открытость (гибкость) к окружающему миру, 
восприятие других мнений, идей на основе новой 
информации и жизненного личного опыта чело-
века; 5) критическое мышление направлено на 
самостоятельное принятие человеком решения в 
различных ситуациях (стандартных, нестандарт-
ных), а также поиск альтернативных решений и 
их эффективности, прогнозирование конечного 
результата.

Следовательно, критическое мышление 
представляет собой особый вид мыслительной 
деятельности, основой для которого выступают 
индивидуально-личностные качества, различные 
общеучебные и общеинтеллектуальные умения 
обучающегося; направленность на самостоятель-
ное принятие решений в различных ситуациях.

Развитое критическое мышление выступает 
значимой предпосылкой формирования профес-
сиональной компетентности будущего юриста. 
Особенностью этой профессии является то, что 
обстоятельства, в которых применяется та или 
иная правовая норма, как правило, представляют 
собой уникальную (нетипичную) ситуацию, ко-
торую невозможно предугадать заранее. Поэтому 
умение критически мыслить позволяет оценивать 
реальную ситуацию с различных позиций, выяв-
лять противоречия, устанавливать необходимую 
правовую норму.

Сущностно близкой технологии развития 
критического мышления выступает технология 
проблемного обучения. Ключевым понятием  для 
них является понятие «проблема» (противоречие), 
выступающая движущей силой мыслительной де-
ятельности. Проблема – это осознание субъектом 
невозможности разрешить сложившееся противо-
речие, возникшее в той или иной ситуации, сред-
ствами наличного знания или опыта [6, с. 71]. При 
этом познавательная проблема описывается как 
явление, имеющее двойственную природу (внеш-
нюю и внутреннюю стороны): внешняя (объек-
тивная) сторона порождается действительностью, 
внутренняя (субъективная) – отражает состояние 
напряжение человека, которое возникает (либо 
не возникает) в момент столкновения с тем или 
иным противоречием. Объективная сторона пред-
полагает установление факторов, условий в их 
причинно-следственной связи, которые способ-
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ствуют возникновению проблемной  ситуации. 
Субъективная сторона предполагает установле-
ние противоречия  между тем, что известно обу-
чающемуся, и тем, что необходимо знать, чтобы 
решить проблему. 

В соответствии с результатом решения по-
знавательные проблемы исследователи подразде-
ляют на следующие группы: проблемы на основе 
необходимости в открытии неизвестных ранее 
фактов, понятий, законов, теорий, знаний о спосо-
бах деятельности, оценочных знаний  (результат –  
новое знание); проблемы, связанные с условием 
овладения логическими, предметно-типовыми, 

научно-предметными умениями, в том числе уме-
нием критически оценивать явление, процесс, си-
туацию (результат – новое умение); проблемы как 
источник освоения опыта творческой деятельно-
сти (результат – опыт творчества); проблемы как 
источник опыта формирования оценочных сужде-
ний (результат – ценностно-эмоциональное отно-
шение).

Таким образом, использование проблемно-
го обучения содействует развитию критического 
мышления, позволяет сформировать необходимые 
как личностные качества, так и интеллектуальные 
умения и навыки, определяющие профессиональ-
ную компетентность будущего юриста. 
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учителей начальной школы, которая выполняет функцию регуляции качества становления про-
фессионализма и мастерства учителя на уровне целостной профессиональной биографии и в рам-
ках четырехлетнего образовательного цикла.
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Psychological Bases of Pointing out Aсmeological Regularities in 
Making of Professionalism of  Elementary School Teachers
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training of the teacher’s   professionalism at the level of complete professional biography and within a 
four-year educational functional course.
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Выявление субъективно обусловленных 
условий и факторов  развития разных сторон, 
сфер, «пластов» личности и деятельности педаго-
га, обуславливающих повышение продуктивности 
его труда,  требует привлечения научного аппара-
та акмеологии. Ее предметом выступают законо-
мерности, психологические механизмы продук-
тивности субъекта деятельности, содействующие 
прогрессивным профессиональным достижениям 
и развитию зрелой личности.

Акмеологические закономерности отражают 
существенные связи между  уровнями продуктив-
ности деятельности и  субъективными проявлени-
ями профессионализма, выступающими фактора-
ми (причинами) созидательной профессионали-
зации. Анализ таких связей позволяет объяснить 
механизмы продуктивных способов действий, 
предсказать направление созидательного разви-
тия профессионализма будущих и состоявшихся 
специалистов, гарантирующее достижение вы-
сокопродуктивных результатов в соответствии с 
критериями, отражающими специфику труда.

Учитель начальных классов – объект иссле-
дования педагогической акмеологии, изучающей 
субъективно обусловленные условия и факторы, 
обеспечивающие продуктивное становление про-
фессионала, который с помощью средств учебных 
дисциплин целостно развивает те индивидуально 
выраженные, природосообразные психофизиоло-
гические и личностные способности школьников, 
которые позволяют им творчески преобразовы-
вать самообразовательные действия до уровня по-
знавательного саморазвития.

Акмеологические закономерности становле-
ния профессионализма учителя начальной школы 
определяются:

специфическими особенностями продук-−	
та педагогической деятельности;

готовностью младших школьников к по-−	
знавательному саморазвитию. Такая готовность 
выступает ведущим критерием оценки продуктив-
ности труда учителя. Сущностные признаки ста-
новления школьника как субъекта познавательно-
го саморазвития в каждом возрастном классе на-
чальной школы выполняют функцию ориентиров 
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в поиске механизмов продуктивного становления 
профессионализма учителя;

особенностями гетерохронного «развер-−	
тывания» субъективных компонентов профессио-
нализма педагога: индивидно-типологических, 
личностно-профессиональных и деятельностно-
процессуальных по мере его поэтапного созида-
тельного преобразования в профессионала, со-
знательно контролирующего качество процесса и 
результата труда. Влияние субъективно обуслов-
ленных факторов  на продуктивность содействия 
школьнику в познавательном саморазвитии и зре-
лость личности учителя свидетельствует о возрас-
тании качества самоуправления  профессионали-
зацией. 

Акмеологоориентированное (продуктивное) 
становление профессионализма учителя началь-
ной школы подчиняется универсальным, общим и 
особенным закономерностям. Универсальные за-
кономерности, объясняющие  механизм «обеспече-
ния высокой стабильной эффективности деятель-
ности, независимо от ее содержания и специфи-
ки» (А. А. Деркач, 2000), обусловливают действие 
общих и особенных закономерностей. Современ-
ный уровень психолого-акмеологического знания 
о развитии профессионалов (О. С. Анисимов,  
А. А. Бодалев, А. С. Гусева, А. А. Деркач,  
В. Г. Зазыкин и др.) задает ориентир к поиску об-
щих закономерностей становления профессиона-
лизма специалистов образования.

Общие закономерности становления профес-
сионализма учителей обоснованы Н. В.  Кузьми-
ной в акмеологической теории профессионализма 
созидательной деятельности и  повышения каче-
ства подготовки специалистов образования (2001). 
В рамках теории разработана модель образова-
тельной системы, позволяющая обозначить зна-
чимые субъективные, субъективно-объективные 
факторы, детерминирующие становление про-
фессионализма учителя любой специальности до 
уровня эффективного саморазвития. Взаимосвязи 
между элементами модели отражают общие тео-
ретические закономерности. Они конкретизиру-
ются и уточняются в соответствии со спецификой 
становления профессионализма учителей разных 
специальностей на уровне особенных закономер-
ностей. Ведущие положения теории предоставля-
ют исследователям «инструмент», способ позна-
ния созидательного становления профессионализ-
ма учителя через выявление значимых проблем 
профессиональной деятельности и личностного 
развития «при восхождении от профессионализма 
к мастерству» (Н. В. Кузьмина). В соответствии с 
положениями теории, установленные эмпириче-
ским путем  существенные, устойчивые, повто-
ряющиеся причинно-следственные взаимосвязи 
между проявлениями высокопродуктивного со-

действия учителя познавательному саморазви-
тию школьников и объективно-субъективными 
(индивидно-типологическими) условиями, а также 
субъективными (личностно-профессиональными 
и деятельностно-процессуальными) факторами, 
его обеспечивающими, отражают сущность ак-
меологических закономерностей, которым под-
чиняется становление профессионализма учителя 
начальной школы.

Разная природа условий и факторов, детерми-
нирующих становление профессионализма педа-
гога, свидетельствует о том, что акмеологические 
закономерности отражают «разноуровневые» ме-
ханизмы исследуемого процесса. Закономерности 
предшествующего уровня выступают  основания-
ми для  проявления закономерностей последую-
щего уровня. Механизм действия взаимообуслов-
ленных процессов дифференциации-интеграции 
состояний и действий субъекта педагогической 
деятельности позволяет структурировать акмео-
логические закономерности становления профес-
сионализма педагога. Закономерности, связанные 
с действием личностно-профессиональных (ин-
тегрированных по своему основанию) факторов, 
относятся к группе базовых, т. к.  они отража-
ют единый механизм становления личностно-
профессиональных качеств педагогов всех спе-
циальностей. Закономерности, связанные с дей-
ствием действенно-процессуальных факторов, 
соотносятся с группой специфических, т. к.  они 
отражают дифференцированные (отличительные) 
основания становления компонентов педагогиче-
ской компетентности педагога начальной школы.

Понимание обусловленности действия ба-
зовых и специфических акмеологических за-
кономерностей дает возможность обосновать 
концепцию становления профессионализма спе-
циалистов в области содействия школьникам в 
преобразовании общепознавательных состояний 
и действий в эффективное познавательное само-
развитие.

Выделение механизмов регуляции акмео-
логоориентированного становления профессио-
нализма учителя требует анализа уровней его 
вертикального измерения: уровня индивидных 
проявлений в совокупности морфологических 
и физиологических типологических качеств, 
определяющих стадийно-возрастные измене-
ния профессионала; уровня психологических 
личностно-профессиональных оснований; уровня 
технологических деятельностно-процессуальных 
характеристик, проявляющихся в форме компе-
тентностей.

Гетерохронно развивающиеся базисные 
основания профессионализма интегрируются в 
функциональные комплексы, обеспечивающие 
качество принятия ответственных решений в 
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области  содействия школьнику в познаватель-
ном саморазвитии. Качественные преобразо-
вания функциональных комплексов отражают 
целостную картину индивидуально выражен-
ного акмеологоориентированного становления 
профессионализма учителя как субъекта педа-
гогической деятельности и собственной жизне-
деятельности, находящегося на определенной  
ступени зрелости.

Анализ категории «становление» как высше-
го  личностно обусловленного развития человека 
позволяет исследовать профессионализацию пе-
дагога как поэтапное вызревание активного, са-
мостоятельного, ответственного, педагогически 
ориентированного выбора и принятия решений 
относительно способов и сроков реализации про-
фессиональных действий.

Осмысление становления профессионализма 
учителя начальных классов как акмеологической 
категории, фиксирующей наиболее узловые, опор-
ные представления о внутренних потенциях са-
моразвития человека на этапе зрелости, дает воз-
можность моделировать технологии достижения 
профессиональных высот с позиций оптимизации 
личностно-профессионального и деятельностно-
процессуального потенциала педагога.

Категория эффективности характеризует 
внешний объективный результирующий план ста-
новления профессионализма через оценку меры 
содействия школьникам в познавательном само-
развитии. Категория продуктивности выражает 
внутренний субъективный функциональный план 
становления профессионализма через оценку 
меры зависимости качества профессионализации 
от ее внутренне детерминированных проявлений. 
Продуктивность профессионализма личности и 
деятельности учителя отражает качество соорга-
низации внутренних (субъективных) компонен-
тов в функциональные комплексы, обеспечиваю-
щих возрастание качества педагогического труда. 
Обозначение личностных и деятельностных регу-
ляторов становления профессионализма позволя-
ет оценить качество зрелости субъекта на этапах 
профессионального маршрута. 

Понятие «акмеологоориентированное (про-
дуктивное) становление профессионализма 
учителя» предполагает анализ меры выражен-
ности  качества соорганизации индивидно-
типологических, личностно-профессиональных 
и деятельностно-процессуальных оснований про-
фессионализма в функциональные комплексы, 
содействующие младшим школьникам в познава-
тельном саморазвитии.

Акмеологические закономерности станов-
ления профессионализма педагога фиксируют 
устойчивые, повторяющиеся связи и отношения, 
имманентно присущие всем этапам профессио-

нализации. Они носят объективно-субъективный 
характер. Субъективность акмеологических за-
кономерностей обусловлена многообразными 
индивидуально выраженными особенностями 
преломления индивидно-типологических усло-
вий сквозь призму личностно-профессиональных 
и деятельностно-процессуальных факторов про-
фессионализации. Такие закономерности отра-
жают механизм обоснованного, планомерного, 
стадийного «развертывания» готовности педагога 
к содействию школьникам в самообразовании  до 
уровня, обеспечивающего познавательное само-
развитие учащихся в системе предметного обуче-
ния средней школы.

Многогранность факторов становления про-
фессионализма требует вычленения той их со-
вокупности, которая в максимальной степени 
способствует достижению вершин мастерства в 
области содействия школьникам в преобразова-
нии отдельных самообразовательных действий 
во внутренне мотивируемое эффективное позна-
вательное саморазвитие. Анализ проявлений лич-
ности и деятельности учителя свидетельствует, 
что акмеологоориентированное становление про-
фессионализма обусловлено многоплановым воз-
действием следующих составляющих:

а) индивидно-типологических: продуктив-
ной самооценки валеологических показателей 
профессионального здоровья; личностной тре-
вожности; опыта содействия школьнику в позна-
вательном саморазвитии. Они выступают важ-
ными условиями (значимыми обстоятельствами) 
продуктивного становления профессионализма;

б) личностно-профессиональных: ответ-
ственности за отсроченную результативность 
познавательного саморазвития школьников; по-
требности в рефлексии качества становления про-
фессионализма; направленности на согласование 
временно-темповых характеристик становления 
профессионализма с показателями мониторинга 
качественных характеристик готовности выпуск-
ников начальной школы к познавательному само-
развитию в любых профильных классах среднего 
звена школы; соотношения проявлений неудо-
влетворенности - удовлетворенности процессом 
и результатом становления эффективного самооб-
разовательного действия школьника; ориентации 
на доминирование рационального и интуитивного 
каналов эмпатийного понимания сущности пси-
хологических механизмов познавательного само-
развития детей, проживающих посткризисный 
период семи лет. Они выступают базовыми фак-
торами продуктивной профессионализации;

в) деятельностно-процессуальных, опреде-
ляющих уровень компетентности учителя в об-
ласти решения системы задач: индивидуализация 
нормативных требований ГОС к  становлению 
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учащихся как субъектов познавательного само-
развития; выделение сущности компонентов 
такой готовности в каждом возрастном классе; 
прогнозирование отдаленных перспектив разви-
тия познавательных интересов учащихся; «улав-
ливание» признаков индивидно-личностной со-
вместимости в системе «ученик – родители ре-
бенка»; побуждение школьников к непрерывному 
усложнению самообразовательных действий. Они 
являются специфическими основаниями (путями) 
продуктивного становления профессионализма 
учителя.

Этапы выявления устойчивых зависимостей 
между проявлениями профессионализма разных 
уровней продуктивности и системой субъектив-
ных научных исследований таковы:

1 этап: выделение сущностных механизмов 
развития готовности младших школьников к по-
знавательному саморазвитию в 4-летнем образо-
вательном цикле;

2 этап: проектирование уровней готовности 
учащихся к познавательному саморазвитию и 
шкал выявления соответствующей готовности как 
инструмента ранжирования педагогов по уровням 
продуктивности педагогической деятельности;

3 этап: проектирование уровней готовности 
педагогов к содействию школьникам в познава-
тельном саморазвитии, разработка шкал измере-
ния соответствующей готовности как базового 
инструмента  выделения проблемных звеньев в 
становлении профессионализма педагогов разно-
го уровня продуктивности;

4 этап: привлечение педагогов среднего звена 
школы к экспертному оцениванию и ранжирова-
нию учителей по уровням продуктивности педа-
гогической деятельности;

5 этап: оценка и самооценка педагогами на-
чального звена школы уровней профессиональ-
ной аутокомпетентности;

6 этап: сравнительно-сопоставительный 
анализ взаимосвязей между проявлениями раз-
ных уровней продуктивности содействия школь-
никам в познавательном саморазвитии и систе-

мой: а) индивидно-типологических условий;  
б) личностно-профессиональных – базовых фак-
торов; в) деятельностно-процессуальных – спец-
ифических оснований продуктивной профессио-
нализации.

Акмеологическая интерпретация понятия 
«содействие школьнику в познавательном само-
развитии» смещает акценты анализа взаимодей-
ствия в системе «учитель-ученик» на исследование 
качества саморегуляции (произвольного управ-
ления) учителем индивидно-типологическими, 
личностно-профессиональными и процессуально-
деятельностными основаниями профессионализма 
до уровня, обеспечивающего последовательное 
преобразование образовательной ситуации в ситу-
ацию самообразования ученика. Психологическим 
механизмом актов содействия выступает регулиру-
ющая функция неудовлетворенности учителя. Она 
возникает в процессе переживания им качества са-
мообразовательной деятельности ученика как зна-
чимой профессиональной проблемы. Неудовлетво-
ренность проявляется как результат когнитивной 
оценки (сознательной, подсознательной) качества 
рассогласования между реально диагностируемы-
ми состояниями профессионализации и прогнози-
руемыми потенциально возможными.

Содержание актов содействия раскрывает 
сущность становления профессионализма учителя. 
Ядром содействия выступает динамическая само-
организация его значимых оснований в специфи-
ческие функциональные комплексы, инициирую-
щие творческое преобразование самообразова-
тельных состояний и действий школьника в цикле 
интериоризации–экстериоризации познания.

Устанавливаемые зависимости между уров-
нями продуктивности деятельности и  субъек-
тивными проявлениями профессионализма по-
зволяют выявлять механизмы становления про-
фессионализма специалиста в области содействия 
младшим школьникам в преобразовании общепо-
знавательных состояний и действий в элементы 
продуктивного познавательного саморазвития.
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вье, психологической устойчивости, системе личностных ценностей, мотивационной включен-
ности, мотивации достижения, адекватности отражения мира, адаптации человека к воздействию 
информационной среды и его активности.
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Personal Resources in Information and Psychological Security Providing of a Person

The article deals with the importance of personality traits in providing information and psycho-
logical security of a person. It emphasizes psychological health, psychological stability, the system of 
personal values, motivational involvement, achievement motivation, adequate re�ection of the world, 
human adaptability to the impacts of information environment and man’s activity
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Информационно-психологическая среда 
оказывает существенное влияние на нормальное 
функционирование и развитие человека, адекват-
ность его поведения, отношение к себе и окру-
жающей реальности. В настоящее время ученые 
и практики все чаще поднимают вопросы, свя-
занные с информационно-психологической защи-
щенностью человека. Проблема информационно-
психологической безопасности людей в связи 
с все возрастающей актуальностью требует 
своего дальнейшего исследования и нахожде-
ния эффективных механизмов обеспечения дан-
ного вида безопасности. Под информационно-
психологической безопасностью понимается, с 
одной стороны, устойчивое состояние защищен-
ности личности от негативных информационных  
воздействий, способных изменять психические 
состояния и психологические свойства человека, 
модифицировать его поведение; а с другой сторо-
ны, возможность личности сохранять свои систе-
мообразующие свойства и основные психологи-
ческие характеристики по отношению к данным 
воздействиям.

Современная психологическая наука по-
нимает личность как психологическую самоде-
терминирующуюся систему, которая стремится 
к сохранению своей целостности в любых взаи-
модействиях с внешней средой, обладает изби-
рательным отношением к действительности и 
избирательной  надситуативной  активностью, 

обеспечивающими ее психологическое благопо-
лучие при воздействии окружающей  негативной 
информационной реальности. 

В современных условиях информационно-
психологическая безопасность личности не мо-
жет обеспечиваться без комплексного учета всех 
ее психологических ресурсов. В этой связи, реше-
ние проблемы информационно-психологической 
защищенности личности возможно через активи-
зацию ее внутренних ресурсов.

Безопасность человека напрямую связана с 
сохранением его психологического здоровья, ко-
торое, в свою очередь, является значимым лич-
ностным ресурсом, защищающим человека от 
дестабилизирующего и дисфункционального воз-
действия информационной среды. Уровень психо-
логического здоровья зависит от наличия опреде-
ленных личностных свойств и характеристик. По 
мнению О. В.  Хухлаевой, для определения уров-
ня психологического здоровья важно наличие 
таких личностных характеристик, которые спо-
собствуют успешной адаптации и продуктивному 
развитию личности, динамическому равновесию 
между индивидом и средой обитания [10].

Результаты теоретического анализа психоло-
гических работ и наши исследования позволили 
заключить, что критериями психологического 
здоровья личности выступают: самоценность и 
ценность другого, адекватность самовосприятия и 
восприятия окружающего мира, психологическая 
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устойчивость к негативным информационным 
влияниям, внутренний локус контроля при взаи-
модействии с информационными потоками, моти-
вационная готовность к активной деятельности и 
достижению своих целей, самоактуализация.

Психологическое здоровье человека связа-
но с его системой ценностей, психологической 
устойчивостью, эмоционально-деятельностной 
адаптивностью, мотивацией достижения, по-
требностью в саморазвитии и самоактуализации, 
субъективным ощущением благополучия и мно-
гим другим.

Одним из важных психологических ресурсов 
обеспечения информационно-психологической 
безопасности личности будет являться ее система 
ценностей как интегральный внутренний и внеш-
ний показатель сущности, целостности и зрело-
сти личности, во всем многообразии, широте и 
многоуровневости ценностных взаимосвязей. Си-
стема ценностей как сущностное ядро личности 
является образованием сознания и в то же время 
определяет сознание человека при взаимодей-
ствии с окружающей информационной реально-
стью, влияет на его самовосприятие, восприятие 
действительности, ощущение благополучия и за-
щищенности. Устоявшаяся ценностная система 
личности при взаимодействии с информационной 
средой проявляется через феномен надситуатив-
ной активности, что обеспечивает личности от-
носительную автономность в неблагоприятных 
ситуациях информационного влияния, определен-
ный уровень контроля своих реакций и действий. 

Система ценностей личности образована из 
взаимосвязей ценностей разной степени осознан-
ности, устойчивости, направленности. Разнообра-
зие и многоплановость ценностных взаимосвязей 
обеспечивает личности  не только определенную 
стабильность, но и некую гибкость в ситуации, 
видение надситуативного смысла своего поведе-
ния и действий, что позволяет ей в определенной 
мере сохранять свои психологические характери-
стики и целостность.

На основе относительно устойчивого ядра 
взаимосвязанных личностных ценностей проис-
ходит отражение психологического поля посту-
пающей информации и осуществляется формиро-
вание и актуализация определенного ценностного 
отношения к поступающей информации, что, в 
свою очередь, обусловливает мотивацию челове-
ка к определенным поступкам и действиям как 
в конкретных обстоятельствах, так и вне данной 
ситуации. Формирование, переструктурирование 
и развитие определенной системы ценностных 
связей позволит личности самой обеспечить свою 
информационно-психологическую безопасность 
и безопасность другого, а также сохранить свои 
системообразующие качества в ситуациях вредо-
носного влияния информационных потоков. 

В обеспечении информационно-психо-
логической безопасности значимое место занимает 
мотивационная включенность в достижении цели, 
которая опирается на устойчивое мотивационно-
ценностное ядро личности, состоящее из сово-
купности мотивов, главными из которых являют-
ся смыслообразующие мотивы. Мотивация до-
стижения тесно связана с ценностно-смысловыми 
ориентирами жизненного поля человека,  позво-
ляет личности сохранять не только определенную 
автономность, но влияет на внутренний локус 
контроля и настойчивость в достижении намечен-
ной цели, что помогает личности противостоять 
негативным  информационно-психологическим 
эффектам воздействия и видеть надситуативный 
смысл своих реакций и действий в конкретной си-
туации.

В качестве основного личностного критерия 
обеспечения информационно-психологической 
безопасности личности С. Ю.  Решетина и  
Г. Л.  Смолян рассматривают чувство удовлетво-
ренности или неудовлетворенности собственной 
информированностью [8]. Чувство удовлетво-
ренности связано с относительно устойчивым 
положительным эмоциональным переживанием 
и осознанием личностью возможности удовлет-
ворения своих основных потребностей  даже в 
неблагоприятной ситуации, при возникновении 
обстоятельств, которые могут блокировать или 
затруднять их реализацию. Это чувство может 
оцениваться как чувство информационной не-
достаточности или избыточности. Нарушение 
безопасности сопровождается возникновением 
у человека ряда состояний, связанных с эмоцио-
нальным фоном, – тревоги, страха, напряженно-
сти, стресса, что может привести к нарушению 
различных сфер личности. Состояние безопас-
ности же сопровождается чувством спокойствия, 
удовлетворенности, уверенности. 

Следующий критерий, позволяющий обе-
спечить определенную степень личностной за-
щищенности, – это адекватность отражения 
окружающего мира. Под адекватностью отраже-
ния понимается установление такого отношения 
между отображаемым и отображающим, которое 
наилучшим образом помогает сохранению и со-
вершенствованию функциональных свойств лич-
ности. Образ мира в качестве психологической ка-
тегории обозначает результат и идеальную форму 
отражения предметов и явлений внешнего мира в 
сознании человека. Качественность образа мира 
обусловлена адекватностью отражения окружаю-
щей среды. Субъективный образ мира является  
механизмом построения отношений личности со 
средой. Основное препятствие для усвоения лич-
ностью информационных воздействий, направ-
ленных на восстановление адекватной картины 
мира, представляют механизмы психологической 
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защиты, т. е.  искажение информации в случае ее 
несовпадения с установками личности. Обычно 
личность реагирует адекватно на изменения окру-
жающей среды, но в случае же, если воздействие 
среды выходит за пределы норм реакции, чело-
век может отражать их неадекватно, что является 
основанием психологического нездоровья чело-
века.

Адекватность отражения мира напрямую 
связана с адаптированностью личности. Адапта-
ция – это результат активного поиска личност-
ной системой наиболее оптимального и наиболее 
устойчивого состояния системы для конкретного 
сочетания внутренних и внешних условий суще-
ствования личности, путем активизации своих 
резервных возможностей в условиях изменения  
окружающей среды. Другими словами, можно 
сказать, что адаптация – это оптимальная саморе-
гуляция в изменяющихся условиях информацион-
ной среды. 

Цена адаптации – это особое напряжение 
управляющих систем, которое необходимо для 
обеспечения адаптационной деятельности челове-
ка в отклоняющихся от нормы условиях. Адапта-
ция  к определенным условиям может обернуться 
обратной стороной – дезадаптированностью лич-
ности, неумением оценивать ситуацию и действо-
вать в изменяющихся условиях. Если информаци-
онная среда оказывает на человека сверхсильное 
воздействие, то это может привести к стрессу. На-
рушение сбалансированности системы «человек-
среда» влечет за собой напряжение адаптацион-
ных компонентов системы и, соответственно, 
влияет на личность в целом. Неспецифические  
адаптационные процессы, развертывающиеся в 
ответ на воздействие стрессоров в системе при-
ема и переработки информации, обеспечивают 
ограничение числа перерабатываемых единиц ин-
формации. Чем хуже функционируют механизмы 
неспецифической адаптации, тем ниже стрессоу-
стойчивость системы приема и преобразования 
информации и тем выше подверженность возник-
новения личностных изменений. Механизмы со-
хранения здоровья, способность адаптироваться к 
условиям окружающей среды зависят от силы и 
длительности воздействующих факторов и от ин-
дивидуальных качеств организма и личностных 
свойств.

Следующим важным условием информацион-
но-психологической защищенности личности 
является ее устойчивость к различным информа-
ционным воздействиям, что проявляется в изби-
рательности при выборе информации, в умении 
оценивать негативные и противоречивые воздей-
ствия, т. к. с каждым днем появляются все новые, 
трудно прогнозируемые, информационные риски. 
Л. И.  Божович под устойчивостью личности по-
нимала такой уровень сформированности лично-

сти, на котором человек при различных внешних 
воздействиях сохраняет свои личностные по-
зиции, обладает иммунитетом по отношению к 
воздействиям, противоречащим его личностным 
установкам и ценностям [2].

Анализ научных работ показывает, что пси-
хологическую устойчивость не следует понимать 
только как косность, ригидность. Она предполага-
ет определенную гибкость и учет обстоятельств. 
Таким образом, под психологической устойчиво-
стью личности рассматривают «подвижное равно-
весное ее состояние, сохраняемое путем противо-
действия, нарушающего это равновесие внешних 
и внутренних факторов, и как целенаправленное 
нарушение этого равновесия в соответствии с за-
дачами, возникающими при взаимодействии лич-
ности со средой. Относительно этих задач лич-
ность формирует внутреннюю модель внешней 
(проблемной) ситуации, которая и определяет ее 
поведение» [7, с. 13]. «Личность можно считать 
устойчивой, если она способна произвести кри-
тический анализ, оценку поступившей к ней ин-
формации, если у нее сформированы умения при-
нимать решения, производить анализ и синтез ин-
формации, выбирать из альтернатив, смотреть на 
предмет или явления с разных точек зрения. Это 
предполагает определенный уровень развития со-
знания, сформированность определенных когни-
тивных структур» [6, с. 24].

Исследуя проблему психологической без-
опасности, Н. Л.  Шлыкова отмечает, что такие 
личностные характеристики, как высокий уровень 
личностной  выносливости, активные тактики со-
противления стрессу, внутренний локус контроля 
будут факторами, обеспечивающими психологи-
ческую безопасность человека [9].

Локус контроля – характеристика локали-
зации причин, исходя из которых, человек объ-
ясняет свое поведение и ответственность, как и 
наблюдаемое им поведение и ответственность 
других людей. Д. Роттер (разработчик данного 
концепта) считает, что локус контроля определя-
ет, насколько эффективно может человек контро-
лировать окружающую реальность и владеть ею. 
Люди с интернальным локусом контроля чаще 
используют активные стратегии по преодолению 
опасных ситуаций.

Таким образом, важными внутренними кри-
териями психологического здоровья и детерми-
нантами информационно-психологической безо-
пасности личности являются такие личностные 
ресурсы, как субъективная удовлетворенность 
информацией, адекватность отражения мира, пси-
хологическая устойчивость к информационным 
влияниям, внутренний локус контроля, личност-
ная активность и автономность, развитая система 
личностных ценностей, мотивационная включен-
ность в достижение цели и адаптированность к 
информационным влияниям.
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Т. И. Волкова 
г. Воронеж

Заимствование как результат и проявление взаимодействия культур

 Статья посвящена актуальной проблеме языкознания – «заимствованиям» в современном 
немецком языке. В статье раскрываются суть, причины, формы, виды и функции заимствований 
в единой системе современного немецкого языка, а также значение и роль «заимствований» и 
иноязычной лексики в век стремительно развивающихся международных связей и контактов в со-
временных условиях. В статье «заимствования» представлены как универсальное лингвистиче-
ское явление. Важное место отводится также фонетическому отличию заимствований от системы 
реципиента, что является несомненным достоинством статьи.

Ключевые слова: заимствования, языковые контакты, языковые связи, коммуникации, мор-
фемы, заимствование предметов, заимствование слов, калькирование, процесс заимствований, 
язык-реципиент.

T. I. Volkova 
Voronezh

Loans as a Result and Manifestation of Culture Interaction

The article deals with a linguistic problem of “loans” in modern German. The author reveals the es-
sence, reasons, forms and kinds, functions and the importance of “loans” in the united system of modern 
German, as well as the value and the role of “loans” and foreign vocabulary in the century of rapidly 
developing international links and contacts in modern conditions. In the article “loans” are presented 
as the universal linguistic phenomenon. An important place is also given to the phonetic difference of 
“loans” from the system of recipient, which is undoubtedly valuable for the article.

Key words: loans, language contacts, language connections, communications, morphemes, bor-
rowed subjects, loan-words, tracing, process of loans, language – recipient.

В настоящее время изучение заимствования 
как проявление взаимодействия того или иного 
языка с языками других народов занимает одно 
из важных мест среди актуальных проблем языко-
знания. Это находит свое отражение в постоянном 
внимании отечественных и зарубежных ученых 
к вопросам, связанным с проблемой языковых 
контактов. Заимствование и  использование слов 
иноязычного происхождения представляют со-
бой результат диалектического взаимодействия 
факторов, которые обусловлены потребностями 
развития лексико-семантической системы заим-
ствующего языка с внеязыковыми факторами. 
Следует отметить, что значение тех и других на 
различных этапах развития языка и в отдельных 
языковых явлениях неодинаково. Мы видим, как 
стремительно развиваются международные связи 
и контакты в условиях научно-технической рево-
люции, как совершенствуются средства массовой 
коммуникации, которые приводят к активизации 
процессов заимствования, открываются новые 
возможности и пути проникновения иноязычной 
лексики. В настоящее время мы наблюдаем тен-
денцию к расширению общественных функций 

различных языков, что приводит к усилению про-
цессов межъязыкового взаимодействия.

Мы знаем, что языковое заимствование из-
вестно со времен римской и греческой литератур. 
В результате анализа научной литературы по линг-
вистике мы выявили, что еще Леонард Блумфильд 
[1, с. 487–505] и Эдвард Сепир [10, с. 170] уделяли 
большое внимание заимствованию и межкультур-
ным взаимодействиям.

Следует отметить, что немецкий язык на про-
тяжении истории многократно обогащался други-
ми языками. И, в свою очередь, немецкая лексика 
заимствовалась другими языками. Анализ науч-
ной литературы показал, что заимствовались, как 
правило, слова (звуковой комплекс + содержание) 
и значение из других языков. Гораздо реже заим-
ствовались фразеологические обороты и синтак-
сические конструкции и совсем редко – слово-
образовательные морфемы.

Прежде чем перейти к рассмотрению темы, 
нам следует сначала выяснить, что мы понимаем 
под словом «заимствование».

Обратимся к специальной литературе [11,  
с. 48], где дано определение понятия «заимствова-
ние». Под заимствованием понимают процесс за-
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имствования, т. е. принятие иностранного словар-
ного состава, а также результат этого процесса –  
сами заимствованные  чужие языковые формы.

Научный поиск исследования показал, что по 
виду заимствования различают следующим обра-
зом:

заимствования предметов и слов;1) 
заимствования слов.2) 

В первом случае из языка «A» перенимаются 
формативы, денотаты которых (предметы, явле-
ния) в заимствующем языке «B» являются новы-B» являются новы-» являются новы-
ми или неизвестными. Таким образом проникли 
в немецкий язык генетически латинские слова, 
которые перенимались германскими племенами 
вследствие их контактов с римлянами.

Многие англоамериканизмы, например, в  
�� в. в немецком языке укоренились как заим- в. в немецком языке укоренились как заим-
ствования предметов и слов. Примером заимство-
вания слов является заимствование дублетов, ко-
торые дифференцируются раньше или позже по 
содержанию или по стилю. В этом случае перени-
маются иностранные формативы, денотаты кото-
рых уже выражены во взаимодействующем языке 
собственными словами

В рамках исследования необходимо также 
выяснить: по каким формам следует различать 
заимствования. Из всего многообразия точек 
зрения мы остановим свое внимание на тех фор-
мах заимствований, которых придерживаются  
М. Д. Степанова и И. И. Чернышова [11, с. 49].

1. Формальное, простое или прямое заим-
ствование. В данном случае иностранные форма-
тивы принимаются в заимствующий язык с мини-
мальными изменениями. 

2. Осложненное заимствование, т. е. копи-
рование иностранного содержания имеющимися 
средствами своего языка.

Здесь необходимо выделить три важнейших 
подвида: калькирование (структурные кальки), 
перенос значения слова (этимологические каль-
ки) и заимствование значений слов. А теперь бо-
лее подробно разберем эти пути подвидов. Пер-
вый подвид – калькирование.

Когда мы говорим о калькировании, то мы 
имеем в виду копирование морфемной структуры 
иностранных слов или словосочетаний. В данном 
случае осуществляется перевод члена за членом 
(морфема за морфемой, слово за слово) – термин 
Т. Шиппан [12, с. 281]. Такой процесс называют 
структурным заимствованием [4, с. 159]. Таким 
путем вошли в немецкий язык многие лексемы 
политического словаря из русского языка, так на-
зываемые «совьетизмы».

Второй подвид – этимологические кальки, 
которые являются свободной передачей морфем-
ной структуры иностранного слова.

Третий подвид – заимствование значений 
слов. В этом случае иностранное значение отно-

сится к немецкому формативу. В качестве приме-
ра такого подвида является слово «Akademiker». 
Наряду с традиционным значением лицо с (закон-
ченным) высшим образованием имеет заимство-
ванное из русского языка новое значение «член 
академии (наук)».

Следует обратить внимание еще и на то, что 
в немецком языке есть еще термины – экзотизмы, 
которые обозначают реалии, учреждения: Rubel, 
Duma, Torero и др.

Таким образом, согласно определению, за-
имствование представляет собой универсальное 
лингвистическое явление, заключающееся в ак-
цепции лингвистического материала одним язы-
ком из другого вследствие экстралингвистиче-
ских контактов между ними, различающихся по 
уровню и формам [2, с. 11].

Исходя из этого, мы можем отметить, что 
любой лингвистический материал может быть 
заимствован, когда он попадает в благоприятные 
условия, которые способствуют процессу заим-
ствования:

наличие языкового контакта (контакты 1) 
культур или народов), определенный уровень 
двуязычия, количественное соотношение контак-
тирующих народов, продолжительность и интен-
сивность контактов;

степень владения билингвами обоими 2) 
языками;

функциональная роль обоих языков в 3) 
жизни двуязычного общества, статус и престиж 
контактирующих языков и культур народов, их 
представляющих;

оценка и отношение к би- или мульти-4) 
лингвизму, а также к интерференции, сопрово-
ждающей явление.

Научный поиск исследования заимствований 
обнаружил, что лексический материал (существи-
тельные, глаголы, прилагательные) подвергаются 
заимствованию в первую очередь. Заимствование 
же нелексического материала (буквы, звуки, фо-
нетические правила грамматические единицы, 
семантические ассоциации, междометия, спосо-
бы построения синтаксических структур и т. д.) 
более затруднено.

Еще в глубокой древности между народами 
существовали контакты. Ярким примером этого 
является становление франкского диалекта. Уже 
в VI–VII вв. он был самостоятельным языком 
германского племени искевонов, которые в раз-
личные периоды включали в свой состав и чужие 
элементы, но имели достаточно сил, чтобы их ас-
симилировать [2, с. 11]. При этом попадание ино-
странного слова из языка-донора в язык реципи-
ента происходит различными путями: 

 через речевую коммуникацию народов-1) 
соседей;
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дистантные контакты вследствие обмена 2) 
культурными ценностями, импорта разнообраз-
ных товаров;

через книги и перевозы;3) 
путем использования новых информаци-4) 

онных технологий.
Научный поиск исследования также пока-

зал, что часто заимствованные слова попадают в 
язык-реципиент косвенным путем из языка про-
исхождения в другой или другие языки-доноры.

Так, например, слово Grenadier пришло в 
немецкий язык следующим путем: латинский → 
итальянский → французский→ немецкий. А такое 
слово, как shampoo вошлo в английский из языка 
хинди в значении «взбивать», «массировать», т. е. 
траектория его выглядит так: 

хинди→ английский→немецкий.
Исследования показали, что некоторые заим-

ствованные слова имеют довольно сложную тра-
екторию, например слово coffe:

эфиопский→арабский→турецкий→итальян-     
ский→другие европейские языки и английский. 
На наш взгляд, приведенные факты указывают 
нам на то, что мы должны четко разграничивать 
язык происхождения и язык-донор, а также пути 
проникновения слов из одного языка в другой.

Данное положение может быть актуальным в 
рамках исследования, т. к. является важным ин-
струментом изучения истории и характера контак-
тов между народами.

Далее нами были исследованы причины за-
имствований иностранных слов в немецком язы-
ке. Важнейшие из них обуславливаются контак-
тами и связями между народами и культурами. 
В данной статье мы не будем останавливать свое 
внимание на этой проблеме, т. к. она довольно хо-
рошо изложена во многих научных источниках.

В рамках нашего исследования стоит по-
ставить акцент на функциях  заимствований [5,  
с. 68–74]. В системе языка-реципиента они игра-
ют немаловажную роль:

1) обогащают словарный запас путем номи-
нации иностранных предметов, явлений, идей;

2) заполняют лексическое пространство, не 
заполненное коренным словом реципиента вслед-
ствие неудачной номинации;

3) обогащают словарь синонимов вследствие 
более точной семантической дифференциации;

4) расширяют грамматические, синтаксиче-
ские возможности языка-реципиента;

5) создают новый и обогащенный существу-
ющий терминологический корпус лексикона;

6) являются источником вариативности.
На основе вышеизложенного мы имеем це-

лостное представление о заимствованиях иноя-
зычной лексики в немецком языке.

Следует отметить, что тщательное изучение 
заимствованной лексики, ее строгое этимологиче-
ское отнесение и анализ ее дальнейшего развития 
в системе языка-реципиента дают возможность 
хронологического подхода и аргументированной 
реконструкции характера межкультурных контак-
тов в прошлом. И если мы рассмотрим англий-
ское слово wine, заимствованное из латинского –  
vinum, то звук [w] заменяется лабиодентальным 
звуком [v] в более позднее время, что свидетель-v] в более позднее время, что свидетель-] в более позднее время, что свидетель-
ствует о хронологии заимствования.

Следует отметить далее, что, например, раз-
ное произношение сочетания ch во французских 
заимствованиях Charlotte, charm, change, chevron, 
Charles говорит нам о том, что эти заимствования 
вошли в английский язык, а потом уже и в немец-
кий, в разные периоды.

В результате анализа научной литературы мы 
выяснили, что заимствование выявляет цепь ас-
симиляционных форм, которые существовали на 
разных этапах как последовательно, так и одно-
временно. Как оказалось, чем больше фонетиче-
ское отличие заимствования от системы реципи-
ента, тем больше промежуточных графических 
форм. Так, например основным лингвистическим 
материалом для восстановления лингвистической 
системы древнекитайского языка является инфор-
мация о китайских заимствованиях в древнеяпон-
ском языке. 

На наш взгляд, возможны и побочные процес-
сы, которые сопровождают заимствования. Так, 
например, Леманн в своих трудах  иллюстрирует 
возможное отнесение к 1000 г. н. э. фонетического 
сдвига [2] к звуку [d] в немецком языке. По его 
мнению, основанием для датировки упомянутого 
сдвига является обнаружение в исландских доку-
ментах незадолго до 1000 г. имени немецкого мис-
сионера в форме þangbrand. Хотя это же имя было 
зафиксировано в форме Dankbrand. На основании 
этого исследования, сдвиг [2] к [d] можно отнести 
к 1000 г. н. э. [8, с. 230].

Изучая заимствования, на наш взгляд, мы по-
лучаем сведения об уровне престижности языка. 
Также это положение является особенно актуаль-
ным в рамках нашего исследования. Примером 
могут стать англоамериканские заимствования. 
Следует отметить, что с начала �� в. количество 
англоамериканизмов в немецком языке стреми-
тельно растёт. Этот процесс находится в связи с 
растущим экономическим и политическим влия-
нием США и Великобритании.

Э. Лейзи в своих трудах отмечал, что иссле-
дование англо-американского влияния на совре-
менный немецкий язык является «более необхо-
димым и заслуженным, чем все другие направле-
ния» [9, с. 86].
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И. В.  Лобанова,  Смирнова А. Н.  в своих 
трудах [6, с. 118–122] отмечают также большую 
значимость английских заимствований в немец-
ком языке. Но в нашей статье мы не будем оста-
навливать свое внимание на данной проблеме,  
т. к. эта проблема очень сложная и заслуживает 
отдельного внимания. 

В заключение хочется отметить, что в резуль-
тате анализа научной литературы по лингвистике 
мы выявили те основные блоки «заимствований» 
иноязычной лексики в немецком языке, которые,  
на наш взгляд, наиболее целостно раскрывают 
суть, причины, формы, виды, функции и значи-
мость заимствований в единой системе современ-
ного немецкого языка [7, с. 136–140].

Весь вышеизложенный материал, по-нашему 
мнению, является сегодня актуальным, т. к. за-
имствование является частью процесса языковой 
вариативности, изменчивости. Являясь отраже-

нием контактов между языками и культурами, 
заимствованная лексика представляет собой важ-
ный инструмент для подхода к решению лингви-
стических, исторических, палеонтографических 
и антропологических проблем. Сущность языка, 
на наш взгляд, обнаруживается в постоянном при-
способлении к коммуникативным и когнитивным 
потребностям языкового сообщества. Словарный 
состав оказывается динамичным и варьируемым.

Постоянно образуются новые лексемы, про-
исходят изменения в лексико-семантической 
системе немецкого языка [7, с. 136–140]. Не все 
инновации изменяют лексику немецкого языка. К 
развитию ведут только те, которые, на наш взгляд, 
соответствуют потребностям современной прак-
тической жизни и которые являются движущими 
сигналами изменения языка и изменений в сло-
варном составе. 
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Направление работы с педагогическим коллективом школы   
в системе профилактики аддиктивного поведения подростков

Статья посвящена проблемам профилактики аддиктивного поведения детей и подростков. В 
ней представлены результаты исследования, состоящего в разработке и практической реализации 
системы первичной психолого-педагогической профилактики аддиктивного поведения подрост-
ков в условиях средней общеобразовательной школы. Предметом рассмотрения статьи является 
направление работы с педагогическим коллективом в целостной системе первичной психолого-
педагогической профилактики аддиктивного поведения подростков в условиях средней общеоб-
разовательной школы.

Ключевые слова: первичная психолого-педагогическая профилактика, система первичной 
психолого-педагогической профилактики, взаимодействие участников образовательного про-
цесса, взаимодополняемость профессиональных позиций, неспецифический и специфический 
компоненты работы с педагогическим коллективом, косвенная профилактика аддиктивного по-
ведения.

О. B. Simatova
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The Direction of the Interaction with a School Pedagogical Group  
in the System of Prophylaxis of Teenagers’ Addictive Behaviour

The article is devoted to the problems of teenagers’ addictive behaviour prophylaxis. It introduces 
the results of research consisting of development and practical realization of the system of primary psy-
chological and educational prophylaxis of teenagers’ addictive behaviour in conditions of comprehensive 
secondary school. The subject matter of the article is the direction of the interaction with a pedagogical 
group in the complete system of primary psychological and educational prophylaxis of teenagers’ addic-
tive behaviour in conditions of secondary school.

Key words: primary psychological and educational  prophylaxis, system of primary psychological 
and educational  prophylaxis, interaction of participants of educational process,  complementarity of 
professional positions, nonspecific and specific components of the interaction with a pedagogical group, 
indirect prophylaxis of addictive behaviour. 

Актуальность проблемы аддиктивного (за-
висимого) поведения и его профилактики обу-
словлена кризисным состоянием социально-
психологической ситуации в России, широкой 
распространенностью данного вида поведенче-
ских девиаций, постоянным появлением новых 
форм аддиктивной реализации, омоложением 
контингента аддиктов, низкой эффективностью 
превентивных и реабилитационных мероприятий 
в отношении зависимости.

Проблема аддиктивного поведения явля-
ется комплексной, но сущность ее – психолого-
педагогическая. К работе по профилактике зависи-
мого поведения обязательно должны привлекаться 
родители, общественные организации, представи-
тели всех уровней органов государственной вла-
сти, врачи, представители правоохранительных 
органов, церковь и т. д., но возглавить ее должны 
именно работники системы образования. Работ-
никам образовательных учреждений необходимо 

осознать, что, в сущности, цель образования – 
развитие детей через обучение и воспитание – со-
впадает с целью первичной профилактики зави-
симого поведения, т. к.  полноценное развитие это 
и есть главный фактор предупреждения разного 
рода поведенческих нарушений.

В настоящее время идет активный поиск пу-
тей профилактики зависимого поведения в усло-
виях различных учреждений системы образова-
ния. При этом исследователями отмечается низ-
кий уровень развития психолого-педагогического 
направления профилактики в образовательных 
учреждениях, где зачастую профилактические 
мероприятия осуществляются разобщенно, бес-
системно, не имея под собой адекватной научной 
основы, без предварительной подготовки участ-
ников образовательного процесса.

Мы считаем, что действенным условием по-
вышения эффективности первичной психолого-
педагогической профилактики аддиктивного 
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поведения детей и подростков в учреждениях 
образования является ее научно обоснованная и 
системная организация, предусматривающая обя-
зательную специальную подготовку участников 
образовательного процесса к профилактической 
деятельности.

Нами была разработана и апробирована си-
стема первичной психолого-педагогической про-
филактики аддиктивного поведения подростков в 
условиях средней общеобразовательной школы. 
Учитывая взгляд на аддиктивное поведение как 
сниженную способность личности справляться 
со стрессом, в качестве концептуальной осно-
вы системы мы использовали теорию копинг-
поведения. В контексте данной теории сущность 
первичной психолого-педагогической профилак-
тики аддиктивного поведения подростков в усло-
виях средней общеобразовательной школы долж-
на состоять в превентивной деятельности всех 
участников образовательного процесса, направ-
ленной на формирование протективных  копинг-
ресурсов и продуктивных копинг-стратегий пове-
дения школьников.

Данная система профилактики реализо-
вывалась с 2005 по 2010 гг. на базе СОШ № 1  
г. Читы. В результате была доказана эффек-
тивность грамотно организованной системы 
психолого-педагогического воздействия как 
средства первичной профилактики аддиктивного 
поведения подростков в условиях школы. Рабо-
та в рамках системы осуществлялась в четырех 
основных направлениях: с учащимися младшего 
подросткового возраста; с педагогическим кол-
лективом и сотрудниками школы; с родителями 
подростков; с волонтерами – студентами старших 
курсов факультета психологии ЗабГГПУ. 

Необходимо отметить, что психолого-
педагогическая работа со всеми участниками об-
разовательного процесса явилась одним из опре-
деляющих моментов эффективности системы 
профилактики. Однако предметом рассмотрения 
настоящей статьи будет выступать направление 
работы с педагогическим коллективом школы, за-
нимающей, на наш взгляд, чрезвычайно важное 
место в процессе профилактической деятельно-
сти, т. к.  именно низкий уровень подготовки педа-
гогических работников является одной из основ-
ных причин слабости психолого-педагогического 
направления профилактики. 

Мы считаем, что самым действенным спо-
собом предупреждения зависимости является 
оказа ние помощи в формировании волевых, мо-
ральных, интеллектуальных, духовных качеств, 
представляющих собой систему личного проти-
востояния зависимости. Помня слова И. В.  Гете: 
«Чего не понимают, тем не владеют», мы убежде-
ны, что научить кого-то можно только тому, что 

умеешь сам. Поэтому, прежде чем формировать 
у учащихся определенные личностные качества, 
педагоги должны убедиться, что сами обладают 
ими: имеют широкий круг интересов, успешно 
решают жизненные проблемы, эффективно взаи-
модействуют с окружающими, умеют просить о 
помощи, искать поддержку, сопротивляться дав-
лению и т. д.  

В контексте основной цели и задач системы 
первичной профилактики аддиктивного пове-
дения подростков становится понятным: чтобы 
обучить молодых людей новым формам поведе-
ния, воспитать нравственно и духовно богатую, 
стрессоустойчивую личность, способную само-
стоятельно, эффективно и ответственно строить 
свою жизнь, нужно самому обладать всеми этими 
качествами, знать способы эффективного преодо-
ления жизненных проблем, развивать стереотипы 
здорового поведения, демонстрировать все это в 
процессе профессионального взаимодействия с 
подростками. Специфика профилактики зависи-
мого поведения подростков такова, что ни один 
специалист не сможет оказать положительного 
влияния на подростков; более того, влияние будет 
отрицательным до тех пор, пока он не добьется 
доверия, признания и уважения со стороны тех, 
кого он будет пытаться просвещать и воспиты-
вать. 

При планировании работы с педагогическим 
коллективом мы понимали, что педагоги, прежде 
всего, должны осознать, что в условиях школы су-
ществует целый ряд факторов риска зависимого 
поведения учащихся: подача учебного материала 
вне связи с реальным миром; ориентированность 
на приоритетность знания учебных предметов; 
нацеливание школьников на всепоглощающий 
учебный труд; загруженность учебной деятельно-
стью, приводящая к тому, что у детей не остается 
времени на то, чтобы принадлежать самим себе, 
играть, общаться со сверстниками. В результате 
вместо разумного знакомства с реальностью про-
исходит отрыв от нее. Не приобретя необходимо-
го опыта столкновения с действительностью, при 
встречах с проблемами реального мира, ребенок 
оказывается беспомощным, а трудности при этом 
становятся не ступенями развития, а явлениями, 
сопряженными со страхом, неуверенностью и 
дискомфортом, которых хочется избежать любы-
ми средствами. Важную роль в образовательном 
процессе играет личность педагога: ведь, транс-
лируя знания, педагог одновременно транслирует 
и различные стороны своей личности. При этом, 
к сожалению, работа педагога может стать в силу 
разных обстоятельств агентом его аддиктивной 
реализации. По данным исследователей, работо-
гольная аддикция – достаточно распространенное 
явление в сфере образования [2]. Все вышесказан-



115114

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

115114

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

ное свидетельствует о необходимости психолого-
педагогической работы, направленной на осозна-
ние педагогами всего, что связано с проблемой 
зависимости у них самих и в рамках их профес-
сиональной деятельности.

Мы учитывали, что организация профилакти-
ческой работы в практике образовательных учреж-
дений вызывает целый ряд трудностей. К числу 
проблем организации профилактической работы 
в учреждениях образования можно отнести сле-
дующие: недопонимание педагогическим персо-
налом важности профилактической работы; труд-
ности взаимодействия участников образователь-
ного процесса; сохранение старых стереотипов 
социометрического подхода к ребенку; практика 
работы «по обращениям»; проблемы психологи-
ческого здоровья окружающих ребенка взрослых; 
отсутствие планирования профилактической ра-
боты как системы, ограничение ее одноразовыми, 
а поэтому и малоэффективными акциями и меро-
приятиями; недостаточная профессиональная и 
специальная подготовка педагогических работни-
ков к профилактической деятельности и др. [1]. 
Мы считаем, что профилактическая работа обра-
зовательного учреждения будет эффективной при 
следующих условиях:

педагогическим персоналом должна осо-−	
знаваться ее настоятельная необходимость; 

воздействие должно носить опережаю-−	
щий характер, т. е.  профилактика должна быть 
преимущественно первичной;

взрослые, работающие с детьми, сами не −	
должны иметь соответствующих проблем;

работа должна быть системной и стро-−	
иться на научной основе;

должна осуществляться специальная −	
подготовка педагогических работников к профи-
лактической деятельности;

профилактическая работа должна осу-−	
ществляться силами всех участников образова-
тельного процесса в ходе их эффективного взаи-
модействия. 

При организации работы с педагогическим 
коллективом мы учитывали ряд положений. Во-
первых, работа с персоналом должна быть связана 
с основным содержанием превентивной деятель-
ности, направленной на детей. Во-вторых, одним 
из основных условий разработки и эффективно-
го внедрения любых психолого-педагогических 
программ в образовательную среду является до-
стижение конструктивного взаимодействия всех 
участников образовательного процесса. В конеч-
ном итоге работа была направлена на создание 
психологически грамотной, развивающей систе-
мы взаимоотношений педагогов со школьника-
ми, основанной на взаимопонимании и взаимном 
принятии друг друга [3].

В процессе подготовки специалистов из чис-
ла работников педагогического коллектива школы 
нами были выделены неспецифический и специ-
фический компоненты работы. Сущность работы 
в рамках ее неспецифического компонента пред-
ставлена на рис. 1.

Рис. 1. Неспецифический компонент работы с педагогическим коллективом

 Работа с педагогическим коллективом 
 

Цель: 
повышение  
психолого-

педагогической  
и социальной  

компетентности  
участников 

образовательного 
процесса 

Задачи: 
1. Формирование системы знаний по проблеме аддиктивного 
поведения и его профилактики у подростков. 
2. Изменение отношения к профилактической  
работе вообще и к профилактике аддиктивного поведения у 
подростков в частности. 
3. Осознание участниками места проблемы зависимости у 
себя, своего отношения к данному явлению. 
4. Формирование умений и навыков эффективного 
педагогического взаимодействия с коллегами, подростками, 
их родителями. 
5. Мотивация на профилактическую работу 

Формы работы: 
1. Специальные  
лекционные занятия. 
2. Семинары-
практикумы. 
3. Индивидуальные 
консультации. 
4. Психолого-
педагогические  
консилиумы  

Контингент воздействия: администрация школы, педагоги, психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 
представители медицинской службы (врач, медсестра) 



115114

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

115114

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

Как видно из рисунка, неспецифический ком-
понент работы являлся общим для всех работни-
ков педагогического коллектива школы, а целью 
работы при этом было повышение психолого-
педагогической и социальной компетентности 
всех участников образовательного процесса. 

Особенности подготовки разных специали-
стов педагогического коллектива школы отражены 
в рамках специфического компонента работы. Це-
лью работы с педагогическим коллективом шко-

лы в рамках ее специфического компонента было 
обеспечение конструктивного взаимодействия 
всех сотрудников педагогического коллектива 
школы  (администрации, классных руководителей, 
учителей-предметников, педагога-организатора, 
сотрудников социально-психологической и меди-
цинской службы школы). Задачи для достижения 
общей цели носили специфический характер, в со-
ответствии с особенностями деятельности участ-
ников образовательного процесса (рис. 2) [3]. 

  Работа с педагогическим коллективом 

1.  Содействие  пониманию  и осуществлению основных функций управления в 
рамках системы профилактики  (участие в планировании, организации, мотивации и 
контроле работы). 
2. Формирование умений и навыков эффективной координации работы всех 
участников реализации системы профилактики 

Цель: обеспечение взаимодополняемости позиций всех участников образовательного процесса, их тесного 
сотрудничества на всех стадиях работы 

Администрация школы 

1. Формирование знаний, умений и навыков по управлению реализацией системы 
профилактики. 
2. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в процессе проведения 
занятий с подростками в качестве ведущего. 
3. Обучение способам и методам оценки эффективности профилактического 
воздействия  программы 

 
Психолог 

1. Поиск и раскрытие потенциалов учебных предметов в отношении формирования  
антиаддиктивной установки у подростков. 
2. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в процессе проведения 
занятий с подростками в качестве соведущих. 
3. Формирование системы знаний, умений и навыков работы с родителями в рамках  
системы профилактики 

 
Педагоги 

Задачи Контингент воздействия 

1. Формирование системы знаний и умений выявления детей и подростков группы 
риска в отношении аддиктивного поведения и работы с ними. 
2. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в процессе проведения 
занятий с подростками в качестве соведущих. 
3. Формирование системы знаний, умений и навыков работы с родителями в рамках  
реализации сиситемы профилактики 

 
Социальный  

педагог 

1. Формирование системы знаний об особенностях подросткового возраста. 
2. Содействие в разработке плана мероприятий, отвечающих потребностям 
подростков 

Педагог-организатор 

1. Формирование системы знаний о психологических особенностях подросткового 
возраста. 
2. Формирование навыков взаимодействия с подростками. 
3. Выявление потенциала медицинского аспекта первичной профилактики 
аддиктивного поведения в процессе реализации системы профилактического 
воздействия 
 

Медицинская служба  
(врач, медсестра) 

Формы работы: 
Специальные лекционные занятия; семинары-практикумы; индивидуальные консультации; психолого-

педагогические консилиумы; социально-психологический тренинг; деловые игры 
 

Рис. 2. Специфический компонент работы с педагогическим коллективом
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В процессе работы мы опирались на один из 
принципов обеспечения конструктивного взаимо-
действия – взаимодополняемость позиций всех 
представителей педагогического коллектива. Под 
взаимодополняемостью мы понимаем принципи-
альное разграничение общего и специфического 
в профессиональной деятельности всех участ-
ников профилактической работы. Кооперацию 
деятельности различных специалистов педагоги-

ческого коллектива школы мы осуществляли на 
основе понимания и принятия всеми участниками 
основных и общих целей и ценностей, которыми, 
безусловно, являются здоровье и образователь-
ные интересы детей. Особую значимость для нас 
имела взаимодополняемость позиций психолога и 
педагога в подходе к ребенку, их тесное сотрудни-
чество на всех этапах работы (рис. 3). 

Рис. 3. Взаимодополняемость позиций психолога и педагогов в  процессе профилактической работы с подростками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог Педагоги 

технологии 
– формирование  
социальной и  
персональной  
компетентности; 
– развитие  
личностных  
ресурсов; 
– развитие  
адаптивных  
стратегий  
поведения; 
– создание  
социально-
поддерживаю-
щих систем 

методы 
– предоставление 
информации; 
– беседа; 
– обсуждение; 
– дискуссия; 
– лекция; 
– социально-
психологический тренинг 
(тренинг поведения,  
личностного роста); 
– анкетирование; 
– тестирование; 
– мозговой штурм; 
– элементы психодрамы; 
– ролевая игра; 
– психогимнастика; 
– элементы; 
индивидуальной и 
групповой психотерапии; 
– когнитивная 
модификация и терапия 
 

технологии 
– использование 
потенциалов школьных 
предметов для 
формирования  
антиаддиктивных 
установок у подростков 
(«скрытая  
профилактика»); 
– использование 
альтернативных 
аддикции программ 
подростковой активности 
(мероприятия, 
отвечающие 
потребностям 
подростков); 
– проведение  
мотивационных акций; 
– создание социально-
поддерживающих  
систем 
 

методы 
– предоставление  
информации; 
– беседа; 
– обсуждение; 
– дискуссия; 
– коллективно-
творческие дела; 
– деловые игры; 
– библиотеко-
терапия; 
– анкетирование; 
– семинар; 
– круглый стол 

Совместная работа по программе 

Рисунок демонстрирует, что в процессе про-
филактической деятельности мы старались орга-
низовать совместную работу так, чтобы психолог 
и педагоги, решая одни и те же задачи, не выхо-
дили за рамки своей компетенции, не пытались 
подменить друг друга. В процессе совместной 
деятельности психолог работал, используя мето-
ды психологии и психотерапии, а педагоги приме-
няли педагогические технологии и методы [3]. 

При работе с педагогическим коллективом 
школы мы исходили из того, что для эффективной 
профилактики аддиктивного поведения педагоги-
ческие работники должны использовать формы 
и методы работы, соответствующие возрастным 
особенностям учащихся и собственной профес-
сиональной компетенции.

Анализ результатов исследований и практи-
ческого опыта показал, что в качестве методов 
психолого-педагогической профилактики в об-
разовательной среде используются следующие: 
предоставление информации, подбор литературы, 

беседа, обсуждение, групповая дискуссия, подго-
товка конференции, показ тематического фильма 
с последующим обсуждением, написание сочи-
нений, эссе, социальная реклама, коллективно-
творческие дела, использование потенциалов 
школьных предметов для формирования антиад-
диктивных установок («скрытая профилактика»), 
тренинговые упражнения, ролевые и деловые 
игры, моделирование эффективного социального 
поведения, психотерапевтические методики и др.

Прежде всего, мы исходили из того, что вы-
бор форм и методов профилактической работы 
должен обязательно осуществляться с учетом 
возраста учащихся. Очевидно, что профилакти-
ческая работа с младшими школьниками будет 
максимально эффективной при условии присут-
ствия в ней элементов игры (которая выступала 
в качестве ведущей деятельности на протяжении 
дошкольного возраста) и учебной деятельности 
(которая является ведущей у младших школьни-
ков). Поэтому в работе с младшими школьниками 
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наиболее эффективны игровые методы: конкурсы, 
ролевые игры, соревнования.

У подростков целесообразно применение 
групповых методов работы (групповой дискуссии, 
мозгового штурма, тренинга, ролевые и деловые 
игры, моделирование эффективного социального 
поведения и др.) в связи с тем, что их ведущая 
деятельность – интимно-личностное общение со 
сверстниками. Кроме того, стремление подрост-
ков к подражанию сверстникам делает эффектив-
ным способ призыва быть модным: при этом до 
сведения подростков необходимо довести, что се-
годня модно быть здоровым, красивым, умным и 
успешным, что по понятным причинам никак не 
согласуется с зависимостью.

Работа со старшеклассниками предполага-
ет использование широкого спектра различных 
методов с опорой на рефлексивные: написание 
сочинений, эссе, групповая и межгрупповая дис-
куссия, обсуждение и т. д.  Действенным в рабо-
те со старшеклассниками является связь профи-
лактической работы с ведущей для них учебно-
профессиональной деятельностью. Например, 
можно обсудить с ними те ограничения, которые 
накладывают разные виды зависимости (употре-
бление ПАВ и т. д. ) на выбор, освоение и воз-
можность выполнения той или иной профессио-
нальной деятельности. Необходимо постараться 
убедить молодых людей в том, что в постоянно 
усложняющемся (в техническом, технологиче-
ском отношении) мире требуются ответственные, 
грамотные, интеллектуально развитые специали-
сты, а это не совместимо с зависимостью.

Мы считаем, что в образовательной среде 
одним из самых  эффективных методов работы 
является метод косвенной  (скрытой) профилак-
тики зависимости. Сущность метода заключается 
в том, что при взаимодействии педагога с учащи-
мися должны затрагиваться темы, казалось бы, не 
имеющие отношения к проблеме аддикции. При 
косвенном воздействии в личности постепенно 
воспитывается антиаддиктивное убеждение, ко-
торое препятствует развитию зависимого поведе-
ния. Но для того чтобы педагог мог эффективно 
влиять на учащихся, он должен и сам определить-
ся, какое место различные агенты зависимости за-
нимают в его жизни. Если педагог будет лукавить 
на этот счет, ученики перестанут ему доверять, и 
путь к эффективной профилактике будет закрыт.

 Учителя-предметники должны уметь выяв-
лять потенциальные возможности в рамках своего 
предмета для обращения внимания учащихся на 
печальные последствия, вызванные присутстви-
ем в нашей жизни разного рода зависимостей. 
Данные факты должны доводиться до детей на 
уроках, в рамках изучения различных дисциплин 
путем включения в изучаемый материал. Напри-

мер, на уроке истории школьникам могут сооб-
щаться следующие факты: в 1382 г. хану Золотой 
Орды Тохтамышу удалось сжечь Москву, т. к.  го-
рожане и оборонявшее город войско были силь-
но нетрезвы. При этом в летописях сохранился 
подробный реестр выпивок и закусок на каждого 
дружинника, в котором не было водки (ее просто 
в то время не существовало). Отсюда вывод: тот 
алкоголь, который содержался в пиве, браге и ме-
довухе, также губителен, как и тот, что в водке; 
а для того чтобы опьянеть – надо просто больше 
выпить этих так называемых «слабоалкогольных 
напитков» (аналогия с распространенным сегодня 
среди подростков «пивным» алкоголизмом). На 
уроках биологии, анатомии, химии можно проде-
монстрировать губительное влияние алкоголя на 
живые клетки (свертывание белка, обезвоживание 
тканей, утрата схожести у злаков). Даже в рамках, 
на первый взгляд «далеких» от проблемы зависи-
мости уроках музыки, существует возможность 
содействия формированию антиаддиктивной 
установки у школьников: учитель может вклю-
чить в план занятий информацию об известных 
музыкантах (композиторах, исполнителях), жизнь 
и творчество которых оборвала пагубная зави-
симость  (М. П.  Мусоргский, В. С.  Высоцкий,  
Э. Пресли и т. д.) [3]. 

Подобные потенциалы формирования анти-
аддиктивных установок и убеждений существуют 
в рамках каждого школьного предмета. Педаго-
гические работники должны осуществлять свою 
деятельность таким образом, чтобы в ходе про-
цесса обучения и воспитания учащиеся не только 
осваивали учебный материал, но и развивали и 
укрепляли систему личного противостояния за-
висимости, а также постепенно исправляли недо-
статки собственного психосоциального развития. 

В рамках работы с педагогическим коллекти-
вом школы нами был разработан и проведен цикл 
занятий, включающих лекционную и практиче-
скую часть. Занятия с педагогическим коллекти-
вом проводились в течение полугода, два раза в 
неделю, продолжительностью два часа. Лекци-
онный курс занятий с педагогическим коллекти-
вом предполагал изучение фактов, механизмов, 
закономерностей психики, психологических фе-
номенов, работа с которыми впоследствии осу-
ществлялась в ходе занятий с учащимися и их ро-
дителями, а также основных вопросов проблемы 
аддиктивного поведения и его профилактики. При 
разработке лекционного курса для педагогическо-
го коллектива школы мы уделили особое внима-
ние роли школы в формировании аддиктивного 
поведения подростков. Практические занятия с 
педагогическим персоналом были направлены на 
формирование умений и навыков, необходимых 
во взаимодействии с подростками. Проведение с 
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педагогами занятий, предназначенных для под-
ростков, преследовало следующую цель – дать 
возможность педагогам «пропустить через себя» 
и почувствовать все то, что во время этих занятий 
будут испытывать дети. Занятия были направлены 
и на содействие укреплению психологического 
здоровья самих педагогов, которое во многом, на 
наш взгляд, взаимосвязано с успешностью про-
фессиональной деятельности и проблемами раз-
вития детей в условиях школы. 

Администрация школы в рамках системы 
первичной психолого-педагогической профилак-
тики осуществляла оценку ресурсов, возможно-
стей, условий для реализации системы профи-
лактики в школе; ею было принято официальное 
решение о начале профилактической работы на 
базе школы; обеспечивалось создание благопри-
ятных условий для работы; принималось участие 
в организации и контроле работы всех участников 
проекта; принималось участие в работе с педаго-
гами, учащимися, родителями, а также в оценке 
эффективности реализации системы первичной 
психолого-педагогической профилактики аддик-
тивного поведения подростков и подведении ито-
гов работы; осуществлялась мотивация деятель-
ности участников на всех этапах работы.

Педагог-психолог школы принимал участие 
в планировании и организации работы в рамках 
системы первичной психолого-педагогической 
профилактики аддиктивного поведения подрост-
ков; оказывал содействие автору системы в подго-
товке педагогов к работе; осуществлял контроль 
работы участников; принимал участие в оценке 
эффективности профилактического психолого-
педагогического воздействия; осуществлял мо-
тивацию деятельности всех участников работы; 
проводил занятия с подростками, родителями и 
волонтерами. Важнейшим направлением работы 
педагога-психолога являлось проведение заня-
тий с  подростками по специально разработанной 
программе «Я – это Я!». В целом роль педагога-
психолога школы состояла в руководстве и коор-
динации деятельности всех участников реализа-
ции системы профилактики аддиктивного поведе-
ния подростков.

Педагоги школы после прохождения курса 
подготовки принимали участие в занятиях с под-
ростками; осуществляли поиск и раскрытие по-
тенциалов учебных дисциплин, направленных 
на формирование антиаддиктивной установки у 
учащихся; проводили работу с родителями; уча-
ствовали в организации  и проведении классных 
и школьных мероприятий. Классные руководи-
тели выступали в качестве соведущих занятий с 
подростками. На наш взгляд, помимо повышения 
социальной и психолого-педагогической компе-

тентности, приобретения навыков эффективного 
взаимодействия с подростками, участие в заня-
тиях способствовало более глубокому узнаванию 
ими детей своего класса, пониманию динамики 
групповых процессов, происходящих в нем.

Социальный педагог школы являлся актив-
ным участником всех этапов работы по реализа-
ции системы профилактики. Он оказывал помощь 
в работе автору программы, администрации и 
психологу школы по планированию, организации, 
контролю, мотивации деятельности участников; 
участвовал в занятиях с подростками и их роди-
телями; осуществлял выявление детей группы ри-
ска и индивидуальную работу с ними. Одним из 
примеров организованных и проведенных соци-
альным педагогом в процессе профилактической 
деятельности мероприятий является цикл заня-
тий с подростками и их родителями «Мы рожде-
ны друг для друга!», направленных на выявление 
сильных сторон участников, которые могут быть 
использованы в процессе взаимопомощи. Тем са-
мым занятия способствовали укреплению и раз-
витию личностных и средовых копинг-ресурсов 
и копинг-стратегии разрешения проблем и поиска 
социальной поддержки у школьников.

Активным участником реализации системы 
первичной психолого-педагогической профилак-
тики аддиктивного поведения подростков был 
педагог-организатор школы. Мы считаем, что 
система профилактики должна способствовать 
созданию в школе референтной среды для под-
ростков, затрагивать и те стороны школьной жиз-
ни, которые непосредственно не относятся к учеб-
ному процессу. В рамках системы профилактики 
мы предложили определить единую тему, девиз 
для каждой четверти учебного года и разработать 
план мероприятий на различных уровнях, отве-
чающий интересам и потребностям подростков. 
Это явилось реализацией стратегии организации 
деятельности, альтернативной контактам с аддик-
тивными агентами. В рамках данного плана был 
проведен ряд мероприятий: конкурсы рисунков на 
тему «Наш здоровый образ жизни»; выставка со-
циальной рекламы, направленная на мотивацию 
просоциального поведения школьников; конкурс 
«Сказка – ложь, да в ней намек…» (на лучшую 
постановку подростками коррекционной сказки в 
отношении отклоняющегося поведения); конкурс 
«Самый классный класс» (на лучшую организа-
цию совместной деятельности в классе) и т. д. 

Представители медицинской службы школы 
(врач, медсестра) принимали активное участие 
в профилактической работе. При этом они, зная 
сущность медицинского аспекта зависимого по-
ведения, участвовали в подготовке и проведении 
занятий с учителями, родителями, подростками. 
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Ими был разработан план и проведены мероприя-
тия, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни его и формирование у подростков. 
Среди таких мероприятий были дискуссии с под-
ростками и их родителями: «Кто за некурение?», 
«Кто отвечает за наше здоровье?»; беседа с под-
ростками «Компьютер – друг или враг?» и т. д. 

Наряду с позитивными моментами работы с 
педагогическим коллективом школы считаем не-
обходимым отметить и ряд возникших при этом 
трудностей. Отрицательную роль в момент нача-
ла работы играла низкая мотивация педагогов. На 
наш взгляд, основной трудностью участия педа-
гогов в работе явилась необходимость собствен-
ных изменений: пересмотра привычных взглядов, 
стереотипов, привычек, мнений, представлений и 
убеждений. В процессе работы мотивация боль-
шинства педагогов оптимизировалась. Были, 
очевидно, оценены положительные результаты 
совместной деятельности в рамках реализации 
системы профилактики аддиктивного поведения 
подростков. Но главной, на наш взгляд, причиной 
изменения мотивации на работу стал личностный 

рост и пересмотр отношения большинства педа-
гогов к профилактической работе в школе.

Таким образом, предварительная подготов-
ка специалистов из педагогического коллектива 
школы в рамках реализации системы первичной 
психолого-педагогической профилактики аддик-
тивного поведения подростков является чрезвы-
чайно ответственным, важным этапом, позволяю-
щим обеспечить в дальнейшем стабильность и эф-
фективность работы, ее преемственность, непре-
рывность, независимость от других организаций. 
При этом основным условием результативности 
превентивной работы является конструктивное 
взаимодействие всех участников образовательно-
го процесса, основанное на принципе профессио-
нальной взаимодополняемости. Мы полагаем, что 
в результате подготовки специалистов из числа 
педагогического коллектива школы, способных 
реализовывать профилактические программы, су-
ществует реальная возможность создания и функ-
ционирования в школе собственной эффективной 
системы профилактики аддиктивного поведения 
учащихся всех ступеней обучения.
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Проявления карьерных ориентаций у студентов-психологов

В статье карьерные ориентации рассматриваются как целевой компонент структуры индиви-
дуальной карьеры и выступают как один из регулятивных механизмов профессионального раз-
вития. Карьерные ориентации основываются на личных целях и социальных установках, которые 
определяют оценочное отношение к выбору карьеры. С опорой на структуру карьеры Т. �. Не-�. Не-. Не-
вструевой и логический изоморфизм А. Д.  Карнышева рассмотрен психологический феномен 
«карьера». Эмпирически выделены особенности карьерных ориентаций будущего специалиста-
психолога на этапе обучения, становления во взаимосвязи с курсом обучения, возрастными и 
личностными факторами.

Ключевые слова: карьера, структура и составляющие карьеры, карьерные ориентации,  дина-
мика карьерных ориентаций.
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 Career Orientation Reveals of Psychology Department Students

The article presents career orientations as individual career structure target component, which is one 
of professional development regulative mechanisms. Career orientations are based on personal goals and 
social aims determinating attitude to choosing a career. The author analyses the “career” phenomenon 
using the career structure by Nevstrueva T. H.  and logical isomorphism by Karnyshev A. D.  The author 
empirically selects the career orientations peculiarities of a future specialist in psychology in the period 
of his study and self-cultivation features depending on an academic year, personal factors and age.

Key words: career, structure and career components, career orientations, career orientation dy-
namics.

Карьера является составляющей профессио-
нальной деятельности. В прошлом это понятие 
имело для большинства людей негативный отте-
нок, ассоциируясь с таким явлением, как карье-
ризм. Сейчас человек, делающий карьеру, рас-
сматривается скорее как имеющий ориентацию 
на реализацию личностного и профессиональ-
ного потенциала. Успешно построенная карьера 
позволяет человеку добиться признания своей 
неповторимости, значимости для других людей, 
для общества в целом и получить подтвержде-
ние в виде определенной компенсации. Карьера 
представляет собой не только процесс успешного 
продвижения по лестнице административной, со-
циальной, профессиональной, имущественной и 
прочей иерархии с целью достижения желаемого 
статуса и соответствующего ему уровня жизни, 
но и собственные, индивидуально осознанные 
суждения человека о трудовом будущем, ожидае-
мые пути самовыражения и удовлетворенности 
трудом. Проблема карьеры получила осмысление 
в концепциях профессионального самоопределе-
ния, персонального развития, психологии зрело-
сти, психологии успеха, мотивации достижения 

(Д. Сьюпер, Д. Тидман, Д. Холл, Э. Шейн, Д. Мак-
Клелланд, А. А. Агапов и др.).

Несмотря на довольно широкий проблемный 
пласт исследований карьеры (факторов, условий, 
личностных составляющих, ценностных и моти-
вационных компонентов), есть необходимость 
дальнейшего содержательного анализа как само-
го понятия «карьера», так и теоретических и при-
кладных аспектов ее структурного, содержатель-
ного анализа и диагностики с целью сопровожде-
ния карьеры будущих специалистов.

Отечественные авторы различают широкое 
и узкое понимание карьеры. В первом случае ка-
рьера рассматривается как «профессиональное 
продвижение, профессиональный рост, переход 
от одних ступеней профессионализма к другим». 
В таком толковании карьера близка к траектории 
движения данного человека к вершинам про-
фессионализма. Во втором случае под карьерой 
понима ется должностное продвижение, где на 
первый план выступает «достижение определен-
ного социального статуса, занятие определенной 
должности». 

По мнению А. К. Марковой, человек может 
осознанно выбирать и строить свою карьеру как 
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в профессиональном, так и в должностном плане, 
причем обе эти стороны карьеры могут не совпа-
дать у одного и того же человека: подлинный про-
фессионал может не сделать служебную карьеру, 
и, напротив, человек на высоких должностях мо-
жет не достичь столь же высокого уровня профес-
сионализма [5].

В целом, по сравнению с зарубежными пу-
бликациями по вопросам карьеры, в современных 
работах отечественных авторов более детально 
раскрывается собственно психологическое содер-
жание понятия «карьера»[1].

Так, А. А. Бодалев и Л. А. Рудкевич в качестве 
психологического наполнения термина «карьера» 
приводят целый ряд составляющих:

характер целей, которые ставит человек, •	
включаясь в один из видов деятельности, значи-
мых для государства, гражданином которого он 
выступает, и важных для общества, членом кото-
рого он является;

систему мотивов, побуждающих человека •	
выполнять деятельность, в большей или меньшей 
степени полезную для государства и общества, а 
также стоящую за этими мотивами систему цен-
ностей;

степень актуализации при осуществле-•	
нии соответствующей деятельности способно-
стей специалиста, проявляющихся в конкретных 
поступках и делах, свидетельствующих о достиг-
нутом уровне профессионализма.

Способности неслучайно исследуются в связи 
с карьерой, поскольку «одну и ту же цель карьеры 
могут ставить и достигать люди, обладающие раз-
ными способностями и затрачивающие для этого 
неодинаковые усилия, практикующие несхожие 
стили деятельности и демонстрирующие при этом 
различную степень профессионализма» [1].

Э. И. Мещерякова выделяет пять основных 
категорий теоретических подходов к проблемати-
ке карьеры – согласовывающие подходы (теории 
и методы), феноменологические подходы (базиру-
ются на теории Я-концепции), подход с позиций 
развития, подход с позиции принятия решений 
(основан на принятии стиля решений), субъектно-

деятельностный подход (позволяет рассматривать 
во взаимосвязи карьерные ориентации) [6]. 

Т. �. Невструева описывают карьеру как 
трехкомпонентную структуру:

целевой компонент – цели, проекты, ори-•	
ентации, задачи, притязания, мотивы, желания, 
потребности, стремления, ценности, смыслы;

процессуальный компонент – спосо-•	
бы, стратегии, тактики, темпы, этапы, периоды, 
фазы;

результативный компонент – достижения, •	
смена ролей и позиций, профессиональная компе-
тентность и эффективность, профессиональный и 
должно стной рост [8].

Взаимосвязь этих компонентов обеспечива-
ется временным аспектом целеполагания (про-
тяженность перспектив будущего, отношение ко 
времени и ориентация во времени). Необходимо 
также подчеркнуть, что в начале карьеры наибо-
лее значим ее целевой компонент, в ее середине 
успешность определяется стратегиями и темпом 
карьеры (наиболее продуктивный период), а в 
конце важна оценка степени успеха [9].

А. Д.  Карнышев, беря за основу структу-
ру деятельности (цель – средство – результат и 
его оценка), рассматривает другие социально-
психологические феномены, такие, как личность, 
коллектив, управление (табл. 1), т. е., например, 
через деятельность объясняет личность, а дея-
тельность через личность [4]. Данный способ 
называет логическим изоморфизмом, сутью ко-
торого является использование такого алгоритма 
анализа деятельности, который позволяет через 
призму ее структуры взглянуть на структуру дру-
гих социально-психологических феноменов, объ-
яснить их взаимозависимость, взаимообуслов-
ленность и взаимопроникнутость, рассмотреть в 
едином контексте их содержательное или (и) фор-
мальное подобие [3].

«Мы видим личность в структуре любого из 
названных феноменов, равно как каждый из них 
можно рассматривать через структуру личности», –  
пишет А. Д.  Карнышев [3].

Таблица 1
Логический изоморфизм важнейших социально-психологических феноменов  

по результатам их деятельностного анализа
Объекты анализа Их взаимодействующие параметры (по вертикали и по горизонтали)

1. Деятельность Цели и задачи Средства и способы достиже-
ния целей

Результат и его оценка

2. Личность Направленность: по-
требности, интересы, 
установки 

Способности, умения, навыки 
для реализации закрепленных 
ролей

Самооценка и самоуважение

3. Коллектив Система ценностей, 
норм, принципов 

Формальная, неформальная 
структуры как взаимодей-
ствие ролей

Общественное мнение как 
система оценочных крите-
риев и воздействий

4. Процесс управления 
(функции)

Целеполагание и про-
граммирование

Организация и координиро-
вание

 Контроль и оценка
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Таблица 2
Деятельностный анализ феномена «карьера»

Объект анализа Взаимодействующие параметры
5. Карьера Целевой компонент: цели, 

проекты, ориентации, за-
дачи, притязания, мо тивы, 
желания, потребности, 
стремления, ценности, 
смыслы

Процессуальный компо-
нент: способы, стратегии, 
тактики, темпы, этапы, пе-
риоды, фазы

Результативный компонент: 
достижения, смена ролей и 
позиций, профессиональная 
компетентность и эффектив-
ность, профессиональный и 
должностной рост

Опираясь на структуру карьеры Т. �. Не-�. Не-. Не-
вструевой и логический изоморфизм А. Д.  Кар-
нышева, можно рассмотреть и психологический 
феномен «карьера» (табл. 2).

Таким образом, цели карьеры зависят, прежде 
всего, от личностных целей, установок личности, 
ее направленности, но они также будут зависеть и 
от целей деятельности, в которую вовлечена лич-
ность, и от специфики коллектива, и от роли лич-
ности в этом коллективе. Также взаимосвязаны и 
способы достижения карьерных целей (стратегии, 
модели карьеры) и, соответственно, результат 
деятельности; для карьеры положительным ре-
зультатом будет служить повышение уровня про-
фессиональной компетентности, эффективности, 
должностной рост.

Карьерные ориентации включены в целевой 
компонент структуры индивидуальной карьеры и 
выступают как один из регулятивных механизмов 
профессионального развития. Карьерные ориен-
тации основываются на личных целях и социаль-
ных установках, которые определяют оценочное 
отношение к выбору карьеры. Но карьерные ори-
ентации являются также и способом достижения 
поставленных целей, подразумевая под собой 
определенные модели поведения. 

Карьерные ориентации рассматриваются как 
структурный элемент профессиональной карье-
ры личности. Общей стратегией научного поиска 
психологического содержания данного понятия 
можно, опираясь на работы Э. Шейна, Е. Г.  Молл, 
Е. Ф.  Рыбалко, Н. А.  Волковой и др., назвать 
определение его сущностных характеристик. С 
точки зрения Э. Шейна, понятию «карьерная ори-
ентация» соответствует термин «якорь карьеры». 
«Якорь карьеры», или карьерная ориентация, яв-
ляется важным составляющим элементом про-
фессиональной «Я-концепции», возникает в про-
цессе социализации на основе и в результате на-
копления профессионального опыта в начальные 
годы развития карьеры и служит для управления, 
стабилизации и интеграции индивидуальной ка-
рьеры [9].

Э. Шейн выделил восемь основных карьер-
ных ориентаций («якорей»): профессиональная 
компетентность; менеджмент; автономия (незави-
симость); стабильность; служение; вызов; инте-
грация стилей жизни; предпринимательство.

Отечественные психологи В. А.  Чикер,  
Л. Г.  Почебут считают, что карьерные ориента-
ции – это ценностные ориентации непосредствен-
но в карьере, которыми субъект руководствуется, 
выбирая, определяя и моделируя свой профес-
сиональный и в целом жизненный путь. Система 
карьерных ориентаций, таким образом, содержа-
тельно определяет пути для саморазвития и лич-
ностного роста, включая в себя одновременно их 
направление и способы их осуществления [7].

Одним из важных периодов развития карьер-
ных ориентаций является период обучения в вузе, 
когда происходит активный процесс постановки 
карьерных целей и разработки планов, определя-
ющих успешность карьерно-профессионального 
развития в целом. Именно для этапа поздней 
юности характерно приобретение конкретных 
представлений, связанных с профессиональным 
и личностным будущим, с требованиями, предъ-
являемыми конкретной профессией. 

Целью нашего исследования является опреде-
ление особенностей карьерных ориентаций буду-
щего специалиста-психолога на этапе обучения и 
специфика его становления в зависимости от курса 
обучения, возрастных и личностных факторов.

Выборку нашего исследования составили 
студенты-психологи 1 курса (1 группа, n=19), 
студенты-психологи 2 курса (2 группа, n=16), 
студенты-психологи 3 курса (3 группа, n=25), 
студенты-психологи 4 курса (4 группа, n=23) и  
(5 группа n=22), студенты-психологи 5 курса. Все-n=22), студенты-психологи 5 курса. Все-=22), студенты-психологи 5 курса. Все-
го в исследовании приняли участие 105 респон-
дентов.

В качестве диагностического инструмента-
рия были взяты: методика  

«Якоря карьеры» Э. Шейна в модификации 
А. А. Жданович; методика измерения уровня 
субъективного контроля Дж. Роттера в адаптации 
Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда; 
методика исследования карьерной самоэффектив-
ности Н. Бетц в адаптации Д. Бондаренко и Е. Мо-
гилевкина.

В качестве основного метода сбора инфор-
мации о карьерных ориентациях был использован 
опросник «Якоря карьеры» Э.Шейна (модификация 
А. А.  Жданович). Автор выделяет девять карьер-
ных ориентаций («якорей»): профессиональная 
компетентность; организаторская компетентность; 
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автономия/независимость; стабильность места жи-
тельства; стабильность места работы; служение 
или преданность делу; вызов; интеграция стилей 
жизни; предпринимательская креативность.

Также автор выделяет интегральные показате-
ли: ориентация на вертикальную карьеру, ориен-
тация на горизонтальную карьеру, ориентация на 
условия. Первые два показателя автор соотносит 
с принятым в научной литературе разделением ка-
рьерных ориентаций на вертикальное и горизон-
тальное профессиональное продвижение, отражаю-
щим конструкты «индивидуализм – коллективизм». 
Индивидуализм характеризуется независимостью 
Я, стремлением к достижению индивидуальных це-
лей, личной конкуренцией, ориентацией на продви-
жение по социальной иерархии, а также восприяти-
ем прибылей и убытков в качестве детерминант со-
циального поведения. В противоположность этому 
коллективизм описывается в терминах зависимости 
Я от группы, доминированием внутригрупповых 
целей, значимости общественных отношений, ори-
ентации на авторитет внутри группы. Шкалы, во-
шедшие в третий показатель, содержательно отра-
жают ориентацию на стабильные, гибкие условия 
работы, позволяющие учитывать личные и семей-
ные интересы при нейтральном отношении к про-
фессиональному продвижению [2].

Результаты, полученные в ходе проведения 
методики оценки карьерных ориентаций, показа-
ли, что для общей выборки более выражены сле-
дующие карьерные ориентации (табл. 3). 

Профессиональная компетентность и ин-
теграция стилей жизни являются ведущими ка-
рьерными ориентациями в целом по выборке 
студентов-психологов БГУЭП. 

Таблица 3
Предпочтения карьерных ориентаций  

студентами-психологами

Карьерные ориентации Оценка
Профессиональная компетентность 5,20
Интеграция стилей жизни 5,20
Вызов 5,17
Предпринимательская креативность 4,60
Служение 4,57
Организаторская компетентность 4,53
Стабильность места жительства 4,46
Автономия 4,17
Стабильность места работы 3,73

Динамику карьерных ориентаций в зависи-
мости от курса обучения можно проинтерпрети-
ровать следующим образом: будущие специали-
сты, начинающие карьеру, направлены на полу-
чение знаний, умений и навыков, на содержание 
профессиональной деятельности, стремятся стать 
мастерами своего дела. Отличаются выраженной 
мотивацией достижения успеха. Следующим эта-
пом развития карьерных ориентаций (второй год 

обучения) является карьерная ориентация «инте-
грация стилей жизни» (ориентация на сбаланси-
рованность индивидуальных потребностей, инте-
ресов семьи и профессионального продвижения). 
Эта карьерная ориентация отражает дилемму 
«работа – отдых». Невозможность удовлетворить 
потребность в оптимальном сочетании карьеры и 
личной жизни ведет к росту эмоционального на-
пряжения. Субъекты с преобладанием карьерной 
ориентации «интеграция стилей жизни» отлича-
ются мотивацией избегания неудач. На третьем 
году обучения преобладает карьерная ориентация 
«стабильность места жительства» (стремление к 
безопасности, стабильности и предсказуемости 
жизни). Субъекты с преобладанием этой карьер-
ной ориентации отличаются экстернальностью в 
области здоровья и болезни, удовлетворенностью 
социальных потребностей. Они характеризуются 
неудовлетворенностью потребностей в призна-
нии, позитивным восприятием себя. Четвертый 
год снова характеризуется преобладанием ка-
рьерной ориентации «интеграция стилей жизни» 
(ориентация на сбалансированность индивиду-
альных потребностей, интересов семьи и профес-
сионального продвижения). И на заключитель-
ном, пятом году, преобладают карьерные ориен-
тации «вызов» (стремление к решению сложных 
профессиональных задач) и «интеграция стилей 
жизни». Субъекты с преобладанием карьерной 
ориентации «вызов» отличаются экстраверсией. 
Они характеризуются эмоциональной устойчиво-
стью, широкими интересами, обращенностью к 
новым идеям, эмоциям и нетрадиционным ценно-
стям; целостным восприятием действительности 
и предпочтением интуиции в качестве способа 
обработки информации; при взаимодействии с 
внешним миром опираются на сбор информации, 
что позволяет им действовать гибко и адаптивно, 
ориентируясь на процесс, а не результат. Но так-
же субъекты стремятся уравновесить профессио-
нальную деятельность с отдыхом и времяпрепро-
вождением с семьей. 

Результаты по интегральным показателям от-
ражены на рис. 1.

Значения, представленные на рис. 1, указы-
вают на преобладание среди всех исследуемых 
групп ориентации на горизонтальную карьеру. 
А. А. Жданович описывает данный интегральный 
показатель в терминахзависимости Я от группы, до-
минированием внутригрупповых целей, значимости 
общественных отношений, ориентации на авторитет 
внутри группы, что может свидетельствовать о не-
достаточном развитии профессиональных знаний, 
умений и навыков у испытуемых, их боязни брать на 
себя ответственность в профессиональной деятель-
ности, необходимости коучинга. Такие стремления 
вполне объяснимы отсутствием должного опыта и 
практики. 
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Рис. 1. Результаты по интегральным показателям в исследуемых группах
Корреляционный анализ позволил выявить 

взаимосвязи карьерных ориентаций с показате-
лями уровня субъективного контроля и карьерной 
эффективности во всех исследованных группах:

существуют на 1–5 % уровнях значимо-•	
сти как положительные, так и отрицательные кор-
реляции между личностными особенностями и 
курсом обучения (как следствие опытности и про-
фессиональной осведомленности) и карьерными 
ориентациями;

карьерная ориентация в течение всего •	
времени обучения не является константной и на 
каждом курсе обучения имеет свои особенности;

к концу обучения преобладающее коли-•	
чество будущих специалистов-психологов ори-
ентировано на горизонтальную карьеру. Горизон-
тальная карьера понимается автором методики 
как коллективизм. Коллективизм описывается в 
терминах зависимости Я от группы, доминировани-
ем внутригрупповых целей, значимости обществен-
ных отношений, ориентации на авторитет внутри 
группы [2, с. 75]; 

ведущими карьерными ориентациями к •	
концу обучения являются «вызов» (5,2) и «инте-
грация стилей жизни» (5,2), характеризующиеся 
стремлением конкурировать, преодолевать пре-
пятствия, решать трудные задачи. Социальная 
ситуация чаще всего рассматривается с позиции 
«выигрыша – проигрыша». Это можно связать с 
выходом молодого специалиста на рынок труда, с 
появлением проблемы постоянного трудоустрой-
ства, применением полученных теоретических 
знаний в полной мере на практике, с решением 
возникающих карьерных проблем. В то же время 
человек, ориентированный на интеграцию раз-
личных сторон образа жизни, не хочет, чтобы в 
его жизни доминировала только семья или карье-
ра, или только саморазвитие. Он хочет, чтобы все 
это было сбалансировано. Такой человек больше 

ценит свою жизнь в целом – где живет, как совер-
шенствуется, – чем конкретную работу, карьеру 
или организацию;

кроме этого, на данном этапе существуют •	
положительные значимые корреляции между ка-
рьерной ориентацией «вызов» и профессиональ-
ной осведомленностью, самооценкой, карьерным 
целеполаганием, карьерным планированием, спо-
собностью решать карьерные проблемы, интер-
нальностью в области достижений, интернально-
стью в семейных отношениях.

Исходя из результатов корреляционного ана-
лиза по общей выборке,  можно сделать следую-
щие выводы:

на формирование карьерных ориента-•	
ций в большей степени влияют профессионально 
важные качества: профессиональная осведомлен-
ность, карьерное целеполагание,  карьерное пла-
нирование, способность решать карьерные про-
блемы, нежели личностные особенности. Однако 
корреляционная зависимость между карьерными 
ориентациями и личностными характеристиками 
также установлена, это: экстраверсия-инроверсия, 
способ принятия решений и способ сбора инфор-
мации.

установлена тесная корреляционная зави-•	
симость между ведущими карьерными ориента-
циями и уровнем профессиональной подготовки, 
т. е. для будущего специалиста-психолога приори-
тетным и для карьерного развития являются про-
фессиональные знания, умения, навыки, нежели, 
например, полезные знакомства и личностные 
особенности;

установлена следующая закономерность: •	
с ориентацией на вертикальную карьеру (инди-
видуализм) коррелируют все профессиональные 
качества, а с ориентациями на условия и горизон-
тальную карьеру (коллективизм) – личностные 
особенности, в частности, экстраверсия, интер-
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нальность в межличностных отношениях, само-
оценка. То есть индивидуалист в первую очередь 
старается сделать упор на профессиональную 
компетентность, а коллективист – на личностные 
отношения.

Кроме того, данные проведенного нами эм-
пирического исследования на проявление карьер-
ных ориентаций будущих студентов-психологов 
были подвергнуты анализу с помощью t-критерия 
Стьюдента (табл. 4).

Таблица 4
Достоверные различия в проявлении карьерных ориентаций у студентов-психологов  

в зависимости от курса обучения
Показатели Курс Среднее значение Сред. кв. откл. Уровень  

значимости
Стабильность места жительства 1–3 курс 7,0714 3,02462 ,038

9,4000 2,72029 ,039
2–3  курс 6,3571 2,64886 ,005

9,4000 2,72029 ,005
Стабильность места работы 3–4  курс 12,1333 2,26358 ,044

10,6471 1,72993 ,049
Профессиональная компетент-
ность

3 – 4 курс 16,3333 2,89499 ,048
13,8824 3,72294 ,045

Значимые различия по показателю «стабиль-
ность места жительства» свидетельствуют о том, 
что человек, ориентированный на стабильность 
места жительства, связывает себя с географиче-
ским регионом, «пуская корни» в определенном 
месте, вкладывая сбережения в свой дом, и ме-
няет работу или организацию только тогда, когда 
это не сопровождается его «срыванием с места». 
Люди, ориентированные на стабильность, могут 
быть талантливыми и подниматься на высокие 
должности в организации, но, предпочитая ста-
бильную работу и жизнь, они откажутся от по-
вышения, если оно грозит риском и временными 
неудобствами, даже в случае широко открываю-
щихся возможностей. Изменения по данному по-
казателю можно объяснить тем, что большинство 
исследуемых студентов-психологов не являются 
коренными жителями города Иркутска, а приеха-
ли в этот город на обучение. К третьему году обу-
чения, имея уже определенный уровень профес-
сиональных знаний, умений и навыков, многие 
студенты стремятся найти в этом городе работу, 
жилье, чтобы в дальнейшем переехать в Иркутск 
на постоянное место жительство.

Значения по показателю «стабильность ме-
ста работы» в группе студентов четвертого кур-
са ниже, чем у студентов третьего курса. Значит, 
студенты четвертого курса менее связывают себя 
с географическим регионом и готовы менять ра-
боту или организацию, когда это сопровождается 
«срыванием с места». Возможно, они видят пер-
спективы своего развития в более крупных горо-
дах, т.к., являясь очень активными участниками 
научной жизни кафедры психологии, часто выез-
жают в другие города с научными докладами.

Карьерная ориентация «профессиональная 
компетентность» – установка, связанная с нали-
чием способностей и талантов в определенной 
области. Из табл. 4 мы видим, что по сравнению 

с третьим курсом, на четвертом значения этого 
показателя стали ниже. Снижение уровня профес-
сиональной компетентности можно связать с тем, 
что студенты четвертого курса проходят произ-
водственную практику, т. е. на деле пробуют себя 
в качестве профессионала. Стремление к вхожде-
нию в профессиональное сообщество характери-
зуется тенденцией приспособиться к объективным 
требованиям, не нарушая, а скорее даже стремясь 
простроить целостную, гармоничную, внутренне 
согласованную личность, которая должна стать 
хорошим психологом-профессионалом. При этом, 
оценивая свои способности, столкнувшись, воз-
можно, с проблемами, осознают, что во многих 
вопросах некомпетентны.

В карьерных ориентациях студентов явной 
динамики не прослеживается. Повышение сред-
них значений наблюдается только по стабильно-
сти места жительства, а по стабильности места 
работы и профессиональной компетентности  про-
сматривается их понижение. В целом карьерные 
ориентации являются недостаточно сформиро-
ванными у всех групп испытуемых и нуждаются 
в развитии. Развитие и формирование карьерных 
ориентаций как способ достижения поставленных 
целей, в первую очередь, карьерных, может идти 
универсальными способами. Одним из таких спо-
собов является разработанный нами тренинг по 
развитию карьерных ориентаций.

Перспективными направлениями исследова-
ний представляются проведение лонгитюдных ис-
следований карьерных ориентаций специалистов 
данной профессии в сравнении с результатами, 
полученными на выборках других социальных 
групп; исследований роли перспектив будущего 
в планировании и реализации профессиональной 
карьеры психолога.
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 г. Хабаровск 

Особенности самоотношения военнослужащих  
в процессе адаптации к воинской службе

В настоящее время проблема психологического обеспечения адаптации военнослужащих к 
армейской среде и условиям службы относится к разряду наиболее актуальных и практически 
значимых. Успешность же этой деятельности более всего зависит от морально-психологического 
состояния и психологической готовности (наличия мотивов, интересов, ценностей, смыслов  
и т. п. ) военнослужащих к эффективной реализации поставленных целей и задач. 

Ключевые слова: самоотношение, адаптация, ценностные ориентации, адаптационный ком-
плекс.

E. V. Saphonova 
Khabarovsk

The Military Men’s Self-Attitude Peculiarities  
in the Process of Adaptation to Military Service

At present the problem of providing psychological adaptation of military men to military surround-
ings and conditions of their service is the most actual and practically significant. The successful results 
of this activity depend mostly on moral psychological state and psychological readiness (motivation, 
interests, values, intentions, etc.) of military men for effective realization of goals and tasks.

Key words: self-attitude, adaptation, valuable orientations, adaptation complex.

В современной психологической литературе 
можно встретить достаточное количество разноо-
бразных и порой противоречивых определений 
понятия «адаптация». Адаптация рассматривает-
ся как многогранная структура, многофакторное 
образование, касающееся нескольких сложных 
категорий – личность, деятельность, общение. 
Адаптация, с одной стороны, рассматривается как 
процесс, характеризующийся изменением окру-
жающей среды путем снижения уровня рассогла-
сования с личностью, а с другой – перестройкой 
самой личности, в целом же – гармонизацией ука-
занных выше двух путей [3]. 

В отечественной психологии в контексте 
деятельностного подхода (С. Л. Рубинштейн,  
А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская и др.) 
основным условием адаптации является деятель-
ность. Деятельность понимается как сложная ди-
намическая система взаимодействия субъекта с 
миро18

м, в процессе которого формируются свой-
ства личности (А. Н. Леонтьев, 1975).

Опираясь на исследования процесса адапта-
ции зарубежными психологами [7] и на работы 
Л. С.  Выготского и С. Л.  Рубинштейна, посвя-
щенные аспектам самосознания, А. А.  Налчад-
жан выделяет в качестве главного условия, вли-
яющего на адаптацию личности, «Я-концепцию», 
ее подструктуры, которые могут являться моти-
вами и регуляторами поведения. Согласно автору, 

«психика человека в лице центральных образо-
ваний его «Я» следит за тем, как функциониру-
ют адаптивные механизмы, сравнивает реальное 
поведение с предварительным планом, с предвос-
хищаемым ходом адаптации» [7, с. 235]. Автор 
подчеркивает, что стабильная и интегрированная 
«Я-концепция» является психологическим усло-
вием устойчивости к фрустрациям и свидетель-
ствует о благополучной адаптированности лич-
ности [7, с. 238].

В исследованиях военных психологов послед-
них лет  достаточно глубоко изучается социально-
психологический аспект адаптации новобран-
цев в армейских коллективах (М. И.  Дьяченко,  
Л. Ф.  Железняк, Н. Ф.  Феденко, С. С.  Муцы-
нов, А. И.  Александров, Ж. Г.  Сенокосов и др.).  
В частности, Ж. Г.  Сенокосов исследует адапта-
цию как процесс выбора и реализации способов 
поведения и форм общения личности, которые 
позволяют согласовать требования и ожидания 
участников адаптивной ситуации в условиях, со-
ответствующих или же, напротив, не соответству-
ющих базовым ценностям личности и группы 
[14]. Кроме адаптации личности к групповым тре-
бованиям и нормам, представляет интерес иссле-
дование личностных детерминант (самоотноше-
ние, мотивы, интересы, ценности, смыслы, черты 
характера и т. д.), которые тем или иным образом 
влияют на успешность протекания у юношей про-
цесса адаптации к условиям службы [13]. 
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Особо важным является рассмотрение дан-
ной проблемы с позиции динамических взаимо-
отношений человека с факторами среды и самим 
собой [8]. 

Именно специфика военной службы опреде-
ляет не только возможность проявления индиви-
дуальных различий (самоотношение, ценност-
ные ориентации, смысл, локус-контроль и т. д.) 
в процессе адаптации к воинской службе, но и 
проявления поведения человека в фрустрирую-
щих ситуациях. Данная проблема – проявление 
индивидуально-психологических особенностей 
личности в процессе адаптации к воинской служ-
бе, обусловливающих полюс поведения военнослу-
жащих – является одной из ведущих в современ-
ных психологических исследованиях. 

С. Т.  Посохова вводит понятие «стратегия 
адаптации» [9]. Стратегия адаптации неизбежно 
связана с «адаптогенными» признаками среды. 
Автор выделяет формальные (новизна, высокий 
темп изменений, стремительная иррадиация из-
менений, информационная перегруженность, 
высокая семантическая неопределенность) и 
психологические признаки (обострение дефицита 
адаптационного потенциала, повышение значи-
мости Я, усиление тревоги и агрессивности, рас-
ширение спектра адаптационного поведения). В 
связи с этим у человека появляются необходимые 
программы активности в той или иной среде, ко-
торые важны для поддержания социального ста-
туса и самоценности [8]. 

Учитывая, что адаптация – взаимообуслав-
ливающий процесс взаимодействия человека и 
окружающей среды,  А. А.  Налчаджан выделяет 
ряд разновидностей адаптации [7, с. 32–44]. Для 
нас представляет интерес такой вид адаптации, 
как «адаптация и ситуация», в контексте кото-
рой автор выделяет два типа адаптированности: 
адаптация путем преобразования и фактиче-
ского устранения проблемной ситуации и адап-
тация с сохранением ситуации. В первом случае 
личность претерпевает минимальные изменения 
и ее активность направлена на «реконструкцию 
реальной социальной ситуации», а во втором слу-
чае личность претерпевает глубокие изменения и 
использует уже приобретенные защитные меха-
низмы или же создает новые [7, с. 40–41]. Для нас 
особенно важен второй тип адаптированности – с 
сохранением ситуации, так как специфика служ-
бы в армии по объективным причинам сужает воз-
можность изменения ситуации военнослужащим.  
Чтобы адаптироваться к ситуации, он использует 
приобретенный ранее или же новый адаптацион-
ный комплекс (механизмы защиты).

Таким образом, если военнослужащий посту-
пил на военную службу  с одной «Я-концепцией», 
то влияние условий новой ситуации, может приве-
сти к изменению первоначальной «Я-концепции», 
и в связи с этим может возникнуть конфликт меж-

ду первоначальным и вновь сформировавшимся 
образом собственной личности [7, с. 213]. В дан-
ном случае в «Я – концепции» имеют большое 
значение ситуативные «Я-образы», которые, по 
мнению А. А.  Налчаджана, являются «динами-
ческими оперативными самоотражениями». При 
этом ситуативные Я – образы могут воспроиз-
водиться в сходных проблемных ситуациях или 
же они изменяются, но в тех ситуациях, которые 
предъявляют требования к личности или же явля-
ются проблемными для нее [7, с. 211].

 В связи с этим в контексте нашего исследо-
вания значимой является такая характеристика 
ситуативного «Я – образа», как самоотражение 
личности (самоуважение, самоценность или же, 
наоборот, наличие внутреннего конфликта). Эта 
характеристика будет являться регулятором по-
ведения человека в процессе адаптации к новой 
социальной ситуации. 

Поскольку все социальные ситуации не од-
нозначны и требуют от личности осмысления, 
оценивания и актуализации прошлого опыта и 
т. д., каждый раз в новой «ситуации, в сфере со-
знания воспроизводятся те содержания, которые 
необходимы для адаптации в данной конкретной 
ситуации», что лишний раз подтверждает, что 
«Я-концепция» – это когнитивно-эмоциональный 
комплекс [7, с. 211]. 

Для нас важно понимание того, что человек, 
попадая в новые социальные отношения (в нашем 
случае это еще и «закрытая» форма отношений 
в специфических условиях), адаптируется в за-
висимости от системы самоотношения, ценност-
ных и смысловых ориентаций как компонентов 
«Я-концепции» и проявляет адаптивность в раз-
нообразных типах поведения. 

Службу в армии можно считать решающим, 
переломным фактом жизненного пути, который 
С. Л. Рубинштейн понимал как  «событие жиз ни». 
По его мнению, это узловые моменты и поворот-
ные этапы жизненного пути индивида, когда с 
принятием того или иного решения на более или 
менее длительный период определяется дальней-
ший жизненный путь человека [12]. 

Естественно, служба в армии будет являться 
именно таким событием для молодого человека. 
Как он пройдет этот промежуток жизни, зави-
сит от его системы самоотношения, ценностных 
и смысловых ориентаций, которые и будут со-
ставлять по своей сути когнитивно-ценностно-
оценочный адаптационный комплекс личности. 

Интересной, на наш взгляд, является пред-
ставление о сущности жизненной ситуации  
Е. Ю.  Коржовой (1994, 1997, 1998), которая счи-
тает, что жизненная ситуация определяет взаи-
мосвязь личностных и ситуационных перемен-
ных, где поведение предполагается рассматривать 
как функцию взаимодействия личности и ситуа-
ции в данный момент времени, а стратегии по-
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ведения – как особые поведенческие синдромы, 
характеризующиеся актуализацией адаптивных 
механизмов психической саморегуляции [4]. Ав-
тор выделяет два типа поведения в процессе адап-
тации: «событийное» и «личностное».

Таким образом, мы можем предположить, 
что военнослужащий, попадая в новую ситуацию, 
может проявлять поведение по двум направлени-
ям в зависимости от набора личностных характе-
ристик, самоотношения, ценностей и т. д.  Первое 
направление – «событийное», когда военнослу-
жащий «помещает» себя в новые ситуации (уча-
стие в соревнованиях, «писарь», рисование карт, 
спорт, творчество и т. д.), и второе направление – 
когда изменяется личность в зависимости от лич-
ностных уровней (самоотношение, ценностные и 
смысловые ориентации, Я-концепция и т. д.).  

Четырёхфакторную модель ориентаций в 
жизненных ситуациях предлагает Е. Ю.  Кор-
жова, где при сочетании показателей образуется 
двухмерная типология субъект-объектных ори-
ентаций, характеризующая степень субъектив-
ной включённости в жизненную ситуацию [5, 6]. 
Автор предлагает следующую двухмерную ти-
пологию: преобразователь жизненной ситуации 
(адаптирующий интернальный), гармонизатор 
жизненной ситуации (адаптирующий экстерналь-
ный), пользователь жизненной ситуации (адап-
тивный интернальный), потребитель жизненной 
ситуации (адаптивный экстернальный) [5].

В данной типологии делается акцент на рав-
ноправности, равноценности различных типов 
жизненных ориентаций, непосредственно свя-
занных с ценностными ориентациями личности,  
которые представляют разные уровни жизнево-
сприятия и, как результат, –  жизнеосуществления 
(там же). 

Интересной является позиция А. А.  Реана, 
который отмечает нецелесообразность противо-
поставления в процессе адаптации активного 
(преобразование) и пассивного (приспособление) 
типов, поскольку оба адаптивных типа активны – 
один в преобразовании, другой в приспособлении. 
Автор предлагает иное понимание социальной 
адаптации – как эффективной или неэффектив-
ной, критерием, который является ответствен-
ность [10]. Нам представляется более эвристич-
ной позиция Е. Ю.  Коржовой, которая предлагает 
другой параметр ответственности: один ответ-
ственен в создании внешнежизненной канвы, а 
другой – внутрижизненной [5]. 

Некоторую параллель можно провести меж-
ду представленными параметрами ответствен-
ности личности Е. Ю.  Коржовой и  типологией 
социальных характеров Д. Рисмена. Типология 
социальных характеров Д. Рисмена построена на 
преобладании внутреннего или внеш него источ-
ника ценностных ориентации личности [11]. Ав-
тор в каче стве основных типов описывает «ори-

ентированного на себя» и «ориентированного на 
другого».

Таким образом, локус контроля, ответствен-
ность, активность, направленность, являясь ком-
понентами личности, являются посредниками 
между человеком и средой, с одной стороны, и 
механизмом адаптации человека, с другой. 

Л. Н. Собчик предлагает рассматривать два  
типа реагирования в процессе адаптивного пове-
дения: стенический (импульсивность, ригидность 
и оптимистичность) и гипостенический (песси-
мистичность, тревожность и социальная интро-
версия) [15]. Адаптация, соответственно, может 
быть достигнута либо путем удовлетворения по-
требности в самореализации, достижения успеха 
в противодействии ограничивающим средовым 
факторам, либо путем повышения самоконтроля 
с отказом от достижения сиюминутных потреб-
ностей ради сохранения конгруэнтных отноше-
ний с окружением, что,  на наш взгляд, особенно 
значимо в процессе адаптации к воинской служ-
бе. По мнению Л. Н.  Собчик, существует связь 
индивидуально-типологических особенностей 
личности с определенными ценностными ориен-
тациями [16, с. 30]. Так автор указывает, что ряду 
индивидуально-типологических особенностей 
соответствует определенные ценности. 

Развивая представления о проблеме адапта-
ции к стрессовой ситуации, Л. Н. Собчик (1999) 
говорит, что проблема «успешности – неуспешно-
сти» психической адаптации рассматривается как 
интеграция механизмов психологической защиты 
и механизмов совладания (копинг) со стрессом, 
как «защитно – совладающий» стиль личности 
[1; 2]. Ученые выделили своеобразный «симпто-
мокомплекс дезадаптации», который включает в 
себя: повышенный общий уровень напряженно-
сти психологических защит, преобладание защит 
«регрессия» и «замещение», склонность к избе-
ганию или принятию на себя чрезмерной ответ-
ственности в преодолении жизненных трудностей.  
С. Т.  Посохова указывает, что в современном мире 
существуют две тенденции: агрессивно-тревожное 
взаимодействие человека со средой и расширение 
спектра адаптационного поведения при снижаю-
щемся адаптационном потенциале [8]. 

М. С.  Яницкий выявил три типа личности: 
адаптирующийся (высокая тревожность, на-
пряженность, ожидание негативного отношения 
других, низкий самоинтерес, общая экстерналь-
ность), идентифицирующийся (конформность, за-
висимость, низкая самоуверенность, рефлексив-
ность на фоне высокой аутосимпатии, самоинте-
рес и саморуководство, ориентирован на семью, 
карьеру, престиж, общественное признание) и  
самоактуализирующийся (осмысленность жизни, 
спонтанность, креативность, интернальность, по-
зитивная Я-концепция, личность направлена на 
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ценности творчества, личностный рост, самораз-
витие ради всеобщего блага) [17]. 

Таким образом, представленные типы лично-
сти, с одной стороны, отражают различные типы 
адаптаций человека к социальному окружению в 
зависимости от системы его ценностных ориента-
ций, а с другой, отражают типы самоотношения. 

Мы можем предположить, что данные типы 
личности являются результатом адаптации чело-
века к окружающей среде посредством значимых 
ценностных ориентаций личности. Кроме того, 
типы личности синтезируют в  себе систему ко-
ординат ценностных и смысловых ориентаций, 
социальной ситуации (события) и отношения че-
ловека к себе, которые представляют собой адап-
тационный комплекс личности.      

Объектом нашего эмпирического исследова-
ния является самоотношение военнослужащих по 
призыву в процессе адаптации к воинской служ-
бе. Проведено обследование  119 респондентов со 
сроком службы от 3 до 4 месяцев. Для выявления 
самоотношения мы использовали тест – опросник 
самоотношения (В. В.  Столин, С. Р.  Пантелеев), 
шкалы которого позволили выявить специфику 
структуры самоотношения. Также использовался 
метод наблюдения, беседа и анализ личных дел 
военнослужащих по призыву. 

У 119 военнослужащих был выявлен доми-
нирующий тип самоотношения. Однако, следует 
отметить, что в группе респондентов выявлены 
военнослужащие, у которых не обнаружено до-
минирование какой-либо шкалы самоотношения. 
Проведенный анализ позволил выявить среди них 
два варианта представленности шкал: 1) все шка-
лы представлены на достаточно высоком уровне 
и 2) показатели по всем шкалам слабо выражены. 
Это послужило основанием для введения нами 
дополнительных вариантов интерпретации полу-
ченных результатов: достаточно высокие показа-
тели по всем шкалам мы определили как амбива-
лентное самоотношение, а низкие результаты од-
новременно по всем шкалам – как неопределенное 
самоотношение.

 По результатам диагностики выявлены  
5 групп респондентов: 1-я группа – с доминиро-
ванием шкалы «самоуважение» (18 человек), 2-я 
группа – с доминированием шкалы «аутосимпатия» 
(29 человек), 3-я группа – с доминированием шка-
лы «самоуничижение» (18 человек), 4-я группа –  
с амбивалентным самоотношением (29 человек) и  
5-я группа – с неопределенным самоотношением 
(25 человек). Результаты представлены на рис. 1.

1-я группа – доминирует тип самоотношения –  
«самоуважение» (18 человек). В данный фактор 
вошли значения шкал: открытость (внутренняя 
честность), самоуверенность, саморуководство, 
зеркальное Я (отражение самоотношения). Для 
респондентов данной группы характерны мораль-

ность, успешность, воля, целеустремленность, 
стремление к социальному одобрению. 
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Рис. 1. Распределение количества респондентов  
по группам с доминированием разного типа  

самоотношения
Примечание: 1-я группа – самоуважение, 2-я группа – 

 аутосимпатия, 3-я группа – самоуничижение, 4-я груп-
па – амбивалентное, 5-я группа – неопределенное.

2-я группа – доминирует тип – «аутосимпа-
тия» (29 человек). В данный фактор вошли зна-
чения шкал: самоценность, самопринятие и са-
мопривязанность. Эти шкалы отражают эмоцио-
нальное отношение испытуемого к своему Я. 

3-я группа – доминирует тип – «самоуничи-
жение» (18 человек). Данный фактор содержит 
шкалы, фиксирующие внутреннюю конфликт-
ность, самообвинение, и связан с негативным 
самоотношением личности, не зависящим от ау-
тосимпатии и самоуважения. Показатели третьего 
типа самоотношения свидетельствует о дезадап-
тации личности и о потребности респондента в 
психологической помощи. 

4-я группа – амбивалентное самоотношение 
(29 человек). В данной группе представлены до-
статочно высокие показатели по всем или двум 
факторам. 

 5-я группа – неопределенное самоотношение 
(25 человек). Низкие результаты одновременно по 
ряду шкал, которые не позволяют определить до-
минирующий тип самоотношения.    

Для определения уровня адаптационного по-
тенциала мы использовали тест «Адаптивность» 
А. Г.  Маклакова и С. В.  Чермянина, который 
предназначен для военнослужащих. Результаты 
представлены на рисунке 2. 

Как видно из рис. 2, в 1-й группе (самоуваже-
ние) по средним показателям преобладает шкала  
личностный адаптационный потенциал. Низкие 
показатели по данной шкале представлены в 3-й 
группе (самоуничижение), что, на наш взгляд, со-
ответствует особенностям личности респондентов 
этой группы (внутренний конфликт, тревожно-
депрессивные состояния, чувство вины, зани-
женная самооценка, чрезмерные самокопания и 
рефлексия, конфликтная аутокоммуникация, от-
рицание проблем, закрытость, отсутствие симпа-
тий). Это сопровождается негативными эмоциями 
в свой адрес, несмотря на высокую самооценку 
собственных качеств. 
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Рис. 2. Результаты исследования адаптационного потенциала по методике «Адаптивность»
Примечание: 1-я группа – самоуважение, 2-я группа – аутосимпатия, 3-я группа – самоуничижение, 4-я группа – 

амбивалентное, 5-я группа – неопределенное.
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Вторая шкала – нервно-психическая устойчи-
вость – также преобладает в 1-й группе (самоу-
важение), а низкие показатели по данной шкале 
представлены в 3-й группе (самоуничижение).

Третья шкала – коммуникативный потенци-
ал –преобладает в 1-й группе (самоуважение), что 
соответствует личностным особенностям респон-
дентов в данной группе: высокое самомнение, 
самоуверенность, отсутствие внутренней напря-
женности, активность. В остальных группах по 
показатели по данной шкале значимых различий 
не выявлено. 

По четвертой шкале – морально-нравственная 
развитость – высокие показатели в 1-й (самоува-
жение) и 5-й (неопределенное самоотношение) 

группах. Для военнослужащих этих групп ха-
рактерна адекватная ориентация на соблюдение 
общепринятых норм поведения, а следовательно 
на требования армейского устава.

 Все аспекты адаптации тесно взаимосвязаны 
между собой, обеспечивая единый, комплексный 
процесс «состыковки» личности и среды. Си-
стема ценностных ориентаций явля ется важным 
регулятором активности человека, так как она по-
зволяет соотносить индивидуальные потребности 
и мотивы с осознанными и принятыми личностью 
ценностями и нормами социума (В. Г.  Асеев).

Для изучения ценностных ориентаций мы в 
качестве дополнительной использовали методику 
М. Рокича (рис. 3).
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Рис. 3. Особенности ценностных ориентаций испытуемых различных  групп (по методике М. Рокича)

Примечание: 1 – активная деятельная жизнь, 2 – здоровье, 3 – красота природы и искусства, 4 – материально 
обеспеченная жизнь, 5 – счастье других (спокойствие в стране), мир, 6 – познание, интеллектуальное развитие, 7 – не-
зависимость оценок и суждений, 8 – счастливая семейная жизнь, 9 – уверенность в себе, 10 – жизненная  мудрость, 
11 – интересная работа, 12 – любовь, 13 – наличие верных друзей, 14 – общественное признание, 15 – равенство в воз-
можностях (продуктивная жизнь), 16 – свобода поступков и действий, 17 – творческая деятельность, 18 – получение 
удовольствия.  
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Проведенный анализ показал, что такие цен-
ности, как здоровье, семья, друзья, уверенность в 
себе, любовь, материально обеспеченная жизнь, 
активная деятельность и любовь с незначитель-
ными вариациями в их рангах во всех пяти груп-
пах вошли в число доминирующих (за исключе-
нием 3-й группы (самоуничижение), где уверен-
ность в себе как ценность не представлена).

Специфичной для 1-й (самоуважение),  2-й 
(аутосимпатия) и 4-й групп (амбивалентное) явля-
ется ценность счастье других. 

В 3-й группе (самоуничижение) специфич-
ной является ценность – красота природы и ис-
кусства. Важность выбора данной ценности мож-
но объяснить, на наш взгляд, тем, что данный тип 
самоотношения характеризуется закрытостью и 
интровертированностью.  

В 5-й группе специфичной являются ценно-
сти жизненная мудрость, интересная работа, 
свобода поступков и действий. 

В иерархии инструментальных ценностей в 
1-й группе (самоуважение) преобладают следую-
щие инструментальные ценностные ориентации: 
независимость, рационализм, образованность, от-
ветственность, жизнерадостность, честность.

Во 2-й группе (аутосимпатия) преобладают: 
жизнерадостность, воспитанность, аккуратность, 
честность, чуткость, исполнительность.

В 3-й группе (самоуничижение) преоблада-
ют: аккуратность, жизнерадостность, воспитан-
ность, честность, смелость, широта взглядов, об-
разованность. 

В 4-й группе (амбивалентное) преобладают 
ценностные ориентации: воспитанность, ответ-
ственность, образованность, аккуратность, чест-
ность,  самоконтроль

В 5-й группе (неопределенное) преобладают 
следующие ценностные ориентации: воспитан-
ность, образованность, честность, аккуратность, 
ответственность, независимость, самоконтроль.

Как мы видим, из представленных инстру-
ментальных ценностных ориентаций в 1-й группе 
специфическими ценностями являются независи-
мость и рационализм. Во 2-й группе специфиче-
скими ценностями являются – чуткость и испол-
нительность. В 3-й группе – смелость и широ-

та взглядов. В 4-й группе – самоконтроль. В 5-й 
группе  – независимость и самоконтроль. Следу-
ет отметить, что во 2-й группе (аутосимпатия) в 
отличие от всех других групп в числе значимых 
ценностей отсутствует ценность образованность. 

Таким образом, указанные инструменталь-
ные ценностные ориентации в каждой из групп 
являются наиболее значимые для респондентов 
этих групп. 

Проведенное эмпирическое исследование 
позволяет сделать следующие выводы: 

 – по всем методикам исследования в пред-
ставленных группах выявлен ряд существенных 
различий как количественных, так и качествен-
ных;

–  в 1-й группе (самоуважение) наблюда-
ется преобладание  адаптивных способностей, 
коммуникативного потенциала и морально-
нравственной нормативности. Значимыми явля-
ются ценностные ориентации – счастье других, 
независимость и рационализм;

– во 2-й группе (аутосимпатия) преобладают 
следующие ценностные ориентации  счастье дру-
гих, чуткость и исполнительность;

– в 3-й группе (самоуничижение) наблюдает-
ся преобладание  морально-нравственной норма-
тивности. Значимыми являются ценностные ори-
ентации  красота природы и искусства, смелость 
и широта взглядов;

– в 4-й группе (амбивалентное) наблюдается 
преобладание  морально-нравственной норматив-
ности. Значимыми являются ценностные ориен-
тации  счастье других, самоконтроль;

– в 5-й группе (неопределенное) наблюдается 
преобладание  морально-нравственной норматив-
ности. Значимыми являются ценностные ориен-
тации  жизненная мудрость, интересная работа, 
свобода поступков и действий, независимость и 
самоконтроль.

Таким образом военнослужащим, с разными 
типами самоотношения свойственны доминирова-
ние разных шкал по уровню адаптивности и спец-
ифические ценностные ориентации, представляю-
щие собой важные, содержательные жизненные 
инструментарии, которые актуализируются в но-
вых социальных ситуациях и условиях. 
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Коррекционно-развивающая работа психолога с эмоциональной 
сферой ребенка дошкольного и младшего школьного возраста

В статье показаны особенности развития эмоциональной сферы ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста. Раскрыты закономерности влияния эмоциональной сферы на раз-
витие личности младших школьников. Проанализированы причины возможных психосоматиче-
ских нарушений, возникающих в результате перехода к учебной деятельности.

Автором проведено тестирование детей начальной школы и представлены результаты ис-
следования. Описаны  основные направления коррекционной работы с детьми. Показана взаи-
мосвязь между эмоциональной реакцией детей во время проведения тестирования и отдельными 
личностными характеристиками.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональность, коррекция эмоционального развития, общение, 
эмоциональная сфера, возраст, ребенок, ведущий вид деятельности.

N. B. Nikitina
Chita

Correctional  Developing Work of  Psychologists with Emotional 
Sphere of Preschool and Primary School-Aged Children

The article deals with the development of emotional sphere of preschool and primary school-aged 
children. Regularities in�uence of emotional sphere on the development of personality of primary 
school-aged children are revealed. The reasons of the possible psychosomatic disturbances emerging 
during transition to educational activity are analyzed. The author has carried out testing of children of an 
elementary school and the results of the research are presented. The basic directions of correctional work 
with children are described. The interrelation between emotional reaction of children during the test and 
separate personal characteristics according to the results are shown.

Key words: emotions, emotionality, correction of emotional development, dialogue, emotional 
sphere, age, child, leading kind of activity.

Непосредственное коррекционное воздей-
ствие психолога с ребенком начинается с установ-
ления эмоционального контакта. 

Основным условием успешности решения 
данной задачи является то, что психолог должен 
исходить из интересов ребенка, начинать взаимо-
действие с той деятельности, которую выберет 
сам ребенок из ряда предложенных. 

Коррекция эмоционального развития ребенка 
происходит с опорой на различные виды детской 
деятельности, что позволяет продуктивно ком-
пенсировать имеющиеся недостатки и закрепить 
достигнутый результат, а также обогатить эмо-
циональное развитие ребенка, используя возмож-
ности его возраста. Часто это техники, связанные 
с игровой, художественной, музыкальной, эстети-
ческой деятельностью.

Психологу необходимо организовать эмпа-
тическое общение, сопереживание, обеспечить 
переживания ребенком чувства собственного до-
стоинства, создание атмосферы принятия ребенка 
и всех  его продуктивных  проявлений.

В коррекционно-развивающей работе могут 
быть как групповые, так и индивидуальные за-
нятия. На начальном этапе лучше использовать 
индивидуальные формы работы. Это позволяет 
лучше узнать социальную ситуацию развития 
каждого ребенка, снизить высокий уровень тре-
вожности и вызвать у ребенка интерес к работе с 
психологом. 

Коррекция эмоциональной сферы – это гар-
монизация, преодоление негативных эмоциональ-
ных состояний. 

Е. И. Изотова определяет пять основных усло-
вий осуществления коррекционных воздействий 
при работе с эмоциональной сферой ребенка.

Проведение коррекционных воздействий 1. 
по механизму компенсации, т. е.  с использовани-
ем потенциальных способностей ребенка в целях 
преодоления сложностей в развитии его эмоцио-
нальной сферы.

Системный подход к коррекционной ра-2. 
боте, связанный с тем, что при решении проблем 
эмоционального развития ребенка в коррекцион-



135134

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

135134

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

ную работу включаются и другие стороны его раз-
вития (познавательные способности, компетент-
ность и др.), а также система межличностного 
взаимодействия, в которой он находится.

Оказание кредита доверия ребенку, т. е.  3. 
вера в возможности ребенка и подчеркивание дан-
ной уверенности при взаимодействии с ним.

Формулирование целей коррекционной 4. 
работы в позитивных формулировках, а также 
учет того, что цели коррекционного взаимодей-
ствия должны быть реалистичными.

Охрана интересов ребенка, т. е.  построе-5. 
ние коррекционных вмешательств в эмоциональ-
ную сферу с учетом того, что коррекционное 
воздействие ни в коем случае не должно нанести 
ущерб ребенку, его психическому и физическому 
здоровью [9,  с. 104].

Эмоции – это неотъемлемая часть  жизни 
человека, которая сопровождает практически лю-
бые проявления активности. В психологическом 
словаре дается следующее определение эмоций. 
Эмоции – это особый класс психических процес-
сов и состояний (человека и животных), связан-
ных с инстинктами, потребностями, мотивами и 
отражающих в форме непосредственного пере-
живания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) 
значимость действующих на индивида явлений и 
ситуаций для осуществления его жизнедеятельно-
сти. Эмоции служат одним из главных механизмов 
внутренней регуляции психической деятельности 
и поведения, направленных  на  удовлетворение 
актуальных потребностей. 

Проявляясь в ответ на воздействие жизненно 
значимых событий, эмоции способствуют либо 
мобилизации, либо торможению внутренней и 
внешней деятельности; в том числе они влияют 
на содержание и динамику познавательных пси-
хических процессов: восприятие, внимание, во-
ображение, память, мышление [4, с. 623].

Эмоциональное развитие ребенка начина-
ется очень рано, следовательно, нет возрастных 
ограничений и предпочтений в работе с эмоцио-
нальной сферой. Эмоции изменяются на протяже-
нии всей жизни и зависят от многих факторов, во 
многом определяются социальными условиями 
существования. 

Проблеме появления различных эмоциональ-
ных модальностей в онтогенезе, а именно соот-
ветствию характера и содержания эмоциональных 
реакций ребенка определенному возрастному эта-
пу посвящены многие отечественные и зарубеж-
ные исследования.

В психологии выделяют 10 фундаменталь-
ных эмоций, которые обладают свойственными 
именно им адаптивными функциями и уникаль-
ными мотивационными качествами. Это: интерес-
волнение, радость, удивление, горе-страдание, 
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина.

Одной из причин возникновения человече-
ских эмоций, по мнению К. Изарда, является необ-
ходимость обеспечения социальной связи между 
матерью и ребенком. Младенец просто не выжил 
бы, если бы его мать не испытывала сильнейшей 
потребности держать его на руках. А ребенок во 
всем зависит от матери: она кормит его, когда он 
голоден, согревает, если ему холодно, ухаживает 
за ним, защищает от опасности [8, с. 128].

Развитие эмоциональной сферы ребенка начи-
нается еще до рождения. Осознанное желание ро-
дителей иметь ребенка является одним из главных 
моментов в формировании психоэмоциональной 
структуры личности будущего ребенка. Позитив-
ный взгляд на себя, жизнь и окружающих людей 
складывается у желанного ребенка еще в момент 
его существования в виде зародыша. «Меня хотят, 
любят, ждут» – эта формула, записанная в подсо-
знании малыша, определяет не только его разви-
тие, но и весь жизненный путь будущей личности. 
Ребенок, в необходимости появления которого на 
свет родители долго сомневались, существенно 
отличается от желанного. Своим поведением этот 
малыш как бы мстит родителям за их «нежелание, 
нелюбовь, неожидание».

Уже новорожденный ребенок обладает инди-
видуальной психической жизнью. У него имеются 
первичные потребности (в еде, тепле, движении), 
потребности, связанные с фундаментальным раз-
витием мозга (потребность в новых впечатлениях, 
социальные потребности общения). Неудовлетво-
рение какой-либо из них вызывает у ребенка от-
рицательные переживания, а их удовлетворение – 
радость, повышение общего жизненного тонуса, 
усиление познавательной и двигательной актив-
ности. Таким образом, потребности и их удовлет-
ворение являются основой  эмоциональных пере-
живаний у малыша.

Эмоции в жизни маленького ребенка играют 
особенную роль. Они являются первой формой 
связи ребенка с окружающим миром. Эмоции 
служат выражением отношения ребенка к пред-
метному миру, толкают к познанию, тем самым 
способствуя всестороннему развитию малыша, 
они представляют собой одно из средств общения 
ребенка со взрослыми и детьми.

Ведущий вид деятельности ребенка в мла-
денческом возрасте – непосредственное эмо-
циональное общение с окружающими. Внутри 
и на фоне его формируются ориентировочные и 
сенсомоторно-манипулятивные действия.

Важным новообразованием этого возраста 
является формирование у ребенка потребности в 
общении с другими людьми и определенное эмо-
циональное отношение к ним. Дефицит эмоцио-
нального общения оказывает отрицательное влия-
ние на психическое развитие малыша [11, с. 115].



137136

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

137136

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

Эмоциональная окрашенность взаимоотно-
шений ребенка с окружающей действительность 
обнаруживается на самых ранних этапах онтоге-
неза. С  возникновением у младенца положитель-
ного эмоционального отношения к матери или 
другому близкому взрослому.

Данное явление в психологии  называется 
«комплекс оживления», термин введен отече-
ственными  исследователями закономерностей  
развития в период новорожденности и младенче-
ства (Н. М. Щелованов, Н. Л. Фигурина, П. М. Де-
нисова). «Комплекс оживления»  представляет 
собой систему поэтапных действий новорожден-
ного: концентрацию на привлекшем внимание 
объекте (зрительное и слуховое сосредоточение) 
и активное привлечение  внимания  взрослого 
(движения рук и ног, улыбка и гуление). Эмоции 
по типу «комплекса оживления» формируются у 
ребенка на основе приобретаемого опыта прак-
тического взаимодействия и общения с близкими 
людьми, которые помогают ему удовлетворять 
все жизненные потребности, обеспечивают ком-
форт и безопасность. Если такой опыт у младенца 
отсутствует  или он недостаточен, то появление 
«комплекса оживления» задерживается или бло-
кируется, что оказывает  негативное влияние на 
все дальнейшее развитие детской личности.

Эмоция «комплекс оживления» является пер-
вым новообразованием эмоционального  разви-
тия, которое рассматривается практически во всех 
отечественных исследованиях эмоциональной 
сферы ребенка. Эта эмоция, по мнению А. В. За-
порожца, является зародышем всех в дальнейшем 
формирующихся высших чувств [6, с. 128].

Появление комплекса оживления свидетель-
ствует о начале развития у младенца социальных 
эмоций.

Пример холодности и замкнутости может 
возникнуть в результате развития у ребенка го-
спитализма и при эмоциональной депривации.

Эмоциональная депривация – продолжитель-
ное более или менее полное лишение человека 
эмоциональных впечатлений.

В работах Н. М. Аксариной отмечается, что 
наиболее характерными причинами, вызывающи-
ми отрицательные эмоции у детей, являются сле-
дующие:

срыв привычного стереотипа поведения;−	
неправильное построение режима дня ре-−	

бенка;
неправильные воспитательные приемы;−	
отсутствие необходимых условий для −	

игры и самостоятельной деятельности;
создание односторонней эмоциональной −	

привязанности у ребенка;
отсутствие единого подхода к ребенку со −	

стороны взрослых.

По мнению П. Б. Якобсон, при переходе от 
раннего к дошкольному возрасту происходит из-
менение содержания эмоций. Возрастная дина-
мика содержания эмоций у ребенка заключается 
в том, что «одни значимые чувства сменяются 
другими, появляются нового типа эмоциональные 
состояния, ранее не бывшие; объекты и действия, 
вызывающие прежде горячий интерес, теперь его 
больше не вызывают, но зато появляются новые 
объекты и действия, приковывающие к себе боль-
шое внимание».

Более устойчивыми в период дошкольного 
детства становятся эмпатические переживания.

Эмпатия – постижение эмоционального со-
стояния, вчувствование в переживания другого че-
ловека. Эмпатия характеризуется слабым развити-
ем рефлексивной стороны, замкнутостью в рамках 
непосредственного эмоционального опыта.

Выделяют два вида эмпатии – гуманистиче-
скую и эгоцентрическую. К первому виду относят 
эмпатические переживания, в которых человек 
эмоционально откликается на неблагополучие 
или благополучие другого (сорадование, состра-
дание, сочувствие, жалость).

Эгоцентрическая эмпатия связана с пережи-
ваниями не за другого, а за себя.  Страдание дру-
гого в этом случае является лишь поводом пере-
живания за себя. Эгоцентрические эмпатические 
переживания: страдание, грусть, страх, радость в 
ответ на печаль другого, печаль в ответ на радость 
(последние названы переживаниями зависти). В 
дошкольном возрасте проявляются оба вида эмпа-
тии, причем дети способны к достаточно острым 
переживаниям сочувствия и к ярким проявлениям 
зависти. Как зависть, так и сострадание вопло-
щаются в поступках: если ребенок завидует, он 
может нажаловаться; если сострадает, может по-
делиться самым дорогим для себя [1, с. 32].

По  мнению А. В. Запорожца, возникновение 
новых эмоций прежде всего связано с изменением 
содержания и структуры деятельности   ребенка. 
В  дошкольном возрасте в контексте различных 
продуктивных видов деятельности (лепка, ри-
сование), знакомства с природой и музыкой раз-
виваются эстетические переживания как умение 
чувствовать красоту в окружающей жизни и в 
произведениях искусства. Занятия и дидактиче-
ские игры развивают интеллектуальные эмоции: 
удивление, любопытство (любознательность), 
уверенность или сомнение в своих суждениях и 
действиях, радость от найденного решения. Груп-
па интеллектуальных эмоций способствует овла-
дению ребенком познавательной деятельностью, 
ее способами и приемами. Нравственные эмоции 
развиваются у ребенка в результате практического 
выполнения нравственных требований, которые 
предъявляют к нему окружающие люди. Группа 
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нравственных эмоций играет  важную роль в ста-
новлении личности ребенка и формировании его 
активной жизненной позиции.

Эмоциональное  развитие дошкольника яв-
ляется одним из важнейших условий его воспи-
тания. Подчеркивая важность эмоциональных 
переживаний дошкольника при взаимодействии 
с социумом для его личностного становления, он 
акцентировал внимание на том, что раннее небла-
гополучие аффективных отношений с близкими 
взрослыми и сверстниками создает  опасность  
нарушения  последующего  формирования лич-
ности [6,  с.  34].

Ребенок-дошкольник уже способен воспро-
извести переживания других людей, связать их с 
определенными действиями. Это проявляется и 
развивается в ролевой игре ребенка.

В дошкольном возрасте дети способны раз-
личать истинные и внешне проявляемые эмоции. 
Эта способность отчетливо формируется у ребен-
ка к шести годам, при этом он лучше распознает 
отрицательные эмоции [11, с. 199].

Общение с окружающими развивает, форми-
рует эмоциональную сферу дошкольника. Весь 
спектр специфических человеческих эмоций воз-
никает в условиях общения ребенка с другими 
людьми.

Успешное развитие малыша немыслимо, если 
у него не создано бодрое, жизнерадостное настро-
ение. Ласка и внимание – вот главные источники, 
питающие, поддерживающие детскую радость. 
Заботливое отношение к ребенку в процессе его 
общения со взрослыми помогает развитию у него 
оптимизма, уверенности в своих силах, активно-
сти, а также способствует формированию у малы-
ша здоровой эмоциональности.

В период дошкольного детства у ребенка 
формируются многие высшие чувства. Главный 
повод для радости – это общение с родителями в 
совместной с ними деятельности. Главная причи-
на огорчений дошкольника – разлад в семье.

Чувства гордости и самоуважения являются 
одним из эмоциональных компонентов самоо-
ценки ребенка, во многом мотивируют его пове-
дение.

Можно выделить основные направления в 
развитии эмоциональной сферы дошкольника:

– усложняется содержание эмоциональной 
сферы, импрессивная сторона эмоций и чувств;

– формируется общий эмоциональный фон 
психической жизни ребенка;

– становится иной экспрессивная сторона 
эмоций и чувств ребенка- дошкольника. 

В младшем школьном возрасте у ребенка 
формируется учебная деятельность, которая явля-
ется для него ведущей деятельностью. Младший 
школьник переходит от игры к учению как основ-

ному способу усвоения человеческого опыта, вы-
раженного в форме научного знания [10, с. 296].

Умение владеть своими эмоциями растет у 
ребенка год от года. В период дошкольного дет-
ства ребенок не только приобрел эмоциональный 
опыт, но и у него сформировались определенные 
особенности эмоционального поведения, эмоцио-
нального отклика. Ребенок младшего школьного 
возраста начинает более сдержанно выражать 
свои эмоции [7, с. 96].

Выделяют несколько аспектов школьной 
зрелости. Один из них – эмоциональная зре-
лость. Под эмоциональной зрелостью понимает-
ся уменьшение импульсивных реакций ребенка и 
его возможность длительное время выполнять не 
очень привлекательное задание [11, с. 259].

В школе происходит стандартизация условий 
жизни ребенка, в результате выявляется множе-
ство отклонений в его поведении: гипервозбуди-
мость, гипердинамия, выраженная заторможен-
ность. Эти отклонения ложатся в основу детских 
страхов, снижают волевую активность ребенка, 
вызывают у него угнетенные состояния.   

А. Н. Фоминова установила, что более по-
ловины детей в начальной школе испытывают 
повышенную и высокую степень тревоги по от-
ношению к проверке знаний и до 85 % связывают 
это со страхом наказания и боязнью расстроить 
родителей. Вторая причина тревоги – «трудности 
в обучении». По данным А. Д. Андреевой, наи-
более значительным фактором, вызывающим от-
рицательные эмоции у младших подростков, про-
должает оставаться школьная жизнь. Причем этот 
фактор выражен сильнее у девочек, чем у маль-
чиков. Как показали Б. И. Кочубей и Е. В. Нови-
кова, тревогу часто испытывают не только дво-
ечники, но и школьники, которые хорошо и даже 
отлично учатся, ответственно относятся к учебе, 
общественной жизни, школьной дисциплине. 
Однако это видимое благополучие достается им 
неоправданно большой ценой и чревато срывами, 
особенно при резком усложнении деятельности. 
У таких школьников отмечаются выраженные ве-
гетативные реакции, неврозоподобные и психосо-
матические нарушения.

С поступлением в школу увеличивается ко-
личество требований, ожиданий, акцент делается 
на том, что ученик «должен», а не на том, что он 
«хочет».

Именно поэтому родители  детей старше-
го дошкольного и младшего школьного возраста 
часто приходят  к психологам  на консультацию. 
Причины обращений – проблемы в развитии эмо-
циональной сферы: страхи, отсутствие мотивации 
к учению, плаксивость, замкнутость и др. 
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Нельзя не учитывать, что порой эмоциональ-
ный стресс у детей провоцируют педагоги, сами 
того не желая и не осознавая. Они требуют от 
своих учеников такого поведения и уровня успе-
ваемости, которые для некоторых детей являются 
непосильными [2, с. 32].

С другой стороны, первокласснику приятно 
быть и чувствовать себя взрослее, ответственнее, 
видеть, что окружающие воспринимают его как 
школьника. Естественно, такое положение вызы-
вает амбивалентные переживания у ребенка: это и 
стремление оправдать ожидания, и страх оказаться 
плохим учеником. Эти противоречивые пережива-
ния могут порождать фрустрацию [10, с. 260].

Для  развития личности ребенка важна гар-
монизация всех взаимоотношений ребенка с окру-
жающей его средой. Отсутствие  эмоциональной 
связи в виде любви, нежности, привязанности, 
нежных чувств и внимании наряду с другими ли-
шениями имеет патогенное значение для разви-
тия индивида с широким спектром проявлений в 
виде снижения коммуникативно-познавательной 
активности, дефицитарности мотивационно-
потребностной сферы, эмоционально-личностных 
нарушений  и аффективных расстройств поведе-
ния. Ребенок остро нуждается в подтверждении 
любви и ощущении своей нужности окружаю-
щим.

Для эмоционального благополучия  ребенка 
необходимо воздействовать на родителей для того, 
чтобы в семье был обеспечен душевный комфорт, 
тогда  ребенок будет фантазировать, стремиться к 
оригинальным  решениям  проблем [3, с. 56]. 

В проведенном нами исследовании  с детьми 
младшего школьного возраста были выявлены сле-
дующие результаты. В обследовании были исполь-
зованы следующие диагностические методики: 
беседа, наблюдение, проективный  тест «Рисунок 
семьи», диагностическая методика «Раскрась кар-
тинки» и методика «Рисунок самого красивого –  
самого некрасивого». Идея использования ри-
сунка семьи для диагнгостики внутрисемейных 
отношений возникла у ряда исследователей, сре-
ди которых В. Хьюлс, А. И. Захаров, Н. Корман,  
Р. Бернс, С. Кауфман и др. Цель применения те-
ста: выявление особенностей внутрисемейных 
отношений и эмоциональное самочувствие обсле-
дуемого в семье по степени выраженности раз-
личных показателей (изображение всех членов 
семьи; совместная деятельность, изображенная на 
рисунке; расстояние между членами семьи на ри-
сунке; цвета, используемые во время рисования, 
пояснения во время рисования и др). Результаты 
тестирования представлены в табл. 1.

Таблица 1
Тест «Рисунок семьи»

Класс
обуче-

ния

Общее 
число 
детей

«Рисунок 
семьи»
Изобра-

жены все 
члены 
семьи

«Рисунок 
семьи»
Нет ре-

бенка (ав-
тора) на 
рисунке

Отказ 
рисовать 
«Рисунок 

семьи»

1 класс 26 11 10 5
2 класс 20 1 5 14
3 класс 30 22 10 8

В результате 27 из 76 учащихся отказались 
рисовать. В 25 работах дети не рисовали себя в 
составе семьи, и лишь 34 рисунка – это «Рисунок 
семьи», где были изображены все члены семьи.  
Вывод: более чем у 50 % детей младшего школь-
ного возраста по результатам тестирования при-
сутствует, неудовлетворенность существующей 
ситуацией, возникшей в семье. Это может быть 
одной из основных причин школьной неуспевае-
мости и трудностей возникающих в процессе обу-
чения.

Часто родители недооценивают важность 
эмоциональных переживаний и состояний ре-
бенка. Влияние  негативных переживаний   могут 
быть оказаны как на познавательную, так и на по-
веденческую и мотивационную сферы личности 
ребенка.

Успехи ребенка в освоении норм жизни в но-
вых условиях формируют у него потребность в 
признании не только прежних форм отношений, 
но и учебной деятельности. Характер адаптации 
к условиям жизни в младшем школьном возрасте 
и отношение к ребенку со стороны семьи опреде-
ляют состояние и развитие у него чувства лично-
сти.

У детей дошкольного возраста проявляется 
так называемый внешний интерес к школе, жела-
ние освоить новую социальную роль школьника, 
но если ребенок не будет получать эмоциональ-
ную поддержку близких и родственников, то 
при первых же неудачах и сложностях интерес к 
школьному обучению угаснет, и страхи, негатив-
ное отношение будут на первом месте, а мотива-
ция учебной деятельности будет  мала.

В процессе тестирования дети младшего 
школьного возраста вели себя по-разному, но если 
разделить особенности эмоциональных проявле-
ний на две группы: эмоциональное поведение во 
время тестирования и неэмоциональное (замкну-
тость, скованность, отсутствие желания общаться 
и др.), – то можно представить результат в следу-
ющем виде (табл. 2). 
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Таблица 2
Особенности эмоциональных реакций детей  

во время проведения тестирования

Класс 
обуче-

ния

Общее чис-
ло  тести-

руемых

Эмоцио-
нальность в 
процессе те-
стирования

Неэмоциональ-
ные

реакции,
замкнутость 

и др.
1 класс 26 10 16
2 класс 20 12 8
3 класс 30 13 17
всего 76 35 41

По результатам тестов «Рисунок самого кра-
сивого – самого некрасивого» и «Раскрась картин-
ки» можно сделать следующие выводы:

– 64 % от общего числа опрошенных детей 
имеют высокий познавательный интерес; 

– 43 % детей обладают усидчивостью и спо-
собны длительное время заниматься одним видом 
деятельности;

– 53 % младших школьников имеют средний 
уровень социальных переживаний, т. е. дети адап-
тированы и хорошо социализированы, но имеется 
недостаток эмоциональности;

– 4 % детей имеют высокий уровень социаль-
ных переживаний, что говорит о высоком уровне 
развития социальных переживаний и высокой 
эмоциональности ребенка.

Было выявлено  67 % детей, испытывающих 
недостаток внимания и эмоциональной поддерж-
ки в семье, что может привести к отчуждению в 
детско-родительских отношениях в дальнейшем.

В процессе тестирования 35 детей младшего 
школьного возраста из 76 были эмоциональны, 41 
ребенок  не проявлял эмоциональности  – эти дети 
были замкнуты и малообщительны. 

Учитывая результаты тестирования, можно 
сделать вывод, что коррекционную работу необхо-
димо проводить с детьми, но важный аспект, вли-
яющий на результативность данной работы – это 
работа с семьей ребенка. Необходимо гармониза-
ция детско-родительских отношений, выявление 
причин отчуждения в семье ребенка (результаты 
проективной методики «Рисунок семьи»), а также 
необходима работа с педагогами, которые работа-
ют с ребенком (воспитатели, учителя).

А. Н. Леонтьев отмечал, что эмоции играют 
роль внутренних сигналов. Они не несут инфор-
мации о внешних объектах, их связях и отноше-
ниях. Особенность эмоций состоит в том, что они 
непосредственно отражают отношения между 
мотивом и реализующей его деятельностью. Эмо-
ции способны регулировать деятельность в соот-

ветствии с предвосхищающими обстоятельства-
ми. Эмоции играют существенную роль не только 
в регуляции деятельности, но и в формировании 
новых мотивов.

Младший школьный возраст – это период 
позитивных изменений и преобразований, про-
исходящих с личностью ребенка. Потому так ва-
жен уровень достижений, осуществленных каж-
дым ребенком на данном возрастном этапе. Если 
в этом возрасте ребенок не почувствует радость 
познания, не приобретет уверенность в своих 
способностях и возможностях, сделать это в даль-
нейшем (за рамками сенситивного периода) будет 
значительно труднее. Чем больше позитивных 
приобретений будет у младшего школьника, тем 
легче он справится с предстоящими сложностями 
подросткового возраста [5, с. 189].

Итак, влияние эмоциональной сферы на раз-
витие личности младших школьников выражается 
в следующих закономерностях:

1)  высокая реактивность на происходящие 
события и эмоциальная окрашенность восприя-
тия регулируют динамику развития воображения, 
умственной и физической деятельности;

2)  высокий уровень социальных пережива-
ний блокирует качество понимания школьником 
учебной задачи, т. к. в данном случае невозможно 
справиться с заданием ребенок переживает как 
предчувствие неприятностей, неудач, неуверен-
ности в своих силах, ощущает угрозу своему ста-
тусу в классе, семье;

3) склонность к кратковременным и бурным 
аффектам; эмоциональная неустойчивость, частая 
смена настроений, обусловленные психофизиоло-
гическими особенностями данного возраста, не-
гативно сказываются на регуляции учебной дея-
тельности;

4) слабая сформированность осознания сво-
их и понимания чужих эмоций (исключение со-
ставляют базовые эмоции страха и радости) при-
водит к неадекватным ответным эмоциональным 
реакциям. 

«Отрицательная» эмоция – это сигнал трево-
ги, опасности для организма. «Положительная» 
эмоция – это сигнал возвращенного благополучия. 
Ясно, что последнему сигналу нет необходимости 
звучать долго, поэтому эмоциональная адаптация 
к хорошему наступает быстро. Сигнал же тревоги 
должен подаваться до тех пор, пока опасность не 
устранена. Вследствие этого застойными могут 
оказаться только «отрицательные» эмоции. При 
этих условиях здоровье человека действительно 
страдает. «Отрицательные» эмоции вредны лишь 
в избытке.
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Социальный интеллект как детерминанта уровня самореализации 
личности в профессиональной деятельности

В статье приведены результаты исследования детерминации самореализации личности в 
профессиональной деятельности представителей разнотипных профессий. В исследовании при-
нимали участие специалисты профессий типа «человек-человек», «человек-техника». Установле-
на связь между уровнем их самореализации и социальным интеллектом. Определены показатели 
осмысленности жизни и социально-психологической адаптации. Доказано, что социальный ин-
теллект является детерминантой и психологическим ресурсом самореализации личности в про-
фессиональной деятельности. Данные подвергнуты процедурам корреляционного и факторного 
анализа.

Ключевые слова: социальный интеллект, самореализация, психологический ресурс, профес-
сиональная деятельность. 

N. A. Setcova
Chita

Social Intellect as a Determinant of the Level of Personal 
Self-Actualization in Professional Activity

The results of the study of self-actualization determination in the professional activity of repre-
sentatives of various professions were researched in the article. The study involved specialists of such 
professions as «person –person», «person-technique». The relationship between the level of their self-
actualization and social intelligence was defined. Indicators of meaningfulness of life and psychoso-
cial adaptation were revealed. Social intelligence is a determinant and psychological resource of self-
actualization in professional activities. The data underwent the procedures of the correlation and factor 
analysis.

Key words: social intelligence, self-actualization, psychological resource, professional activities.

Исследование детерминант становления гар-
моничной и активной личности актуально для 
современной науки. Особенно значимым являет-
ся изучение роли социального интеллекта в про-
фессиональной деятельности, так как социаль-
ный интеллект является ведущим компонентом 
успешности включения человека в социальную 
жизнь общества.

Многие исследователи отождествляют поня-
тия самоактуализации и самореализации. Вслед 
за Л. А.  Коростылевой [1] мы считаем, что са-
моактуализация – процесс, протекающий во вну-
треннем плане личности, а самореализация – во 
внешнем.

Самореализация личности в профессии 
предполагает удовлетворенность личности соб-
ственным самоосуществлением. Самореализация 
в профессии включает деятельностную и лич-
ностную составляющие. Деятельностная само-
реализация рассматривается через субъективную 
удовлетворенность своими достижениями. Лич-
ностная самореализация оценивается по степени 
удовлетворенности от самоосуществления.

В отечественной психологии определение 
понятию «самореализация» сформулировала  
Л. А. Коростылева. Автор считает, что самореа-
лизация – это «осуществление возможностей раз-
вития «Я» посредством собственных усилий, са-
модеятельности и сотворчества с другими людь-
ми (ближним и дальним окружением), социумом 
и миром в целом. Самореализация предполагает 
сбалансированное и гармоничное развитие раз-
личных аспектов личности путем приложения 
адекватных усилий, направленных на раскрытие 
индивидуальных и личностных потенциалов» [2, 
с. 4]. В определении указывается на средства, ко-
торые запускают этот процесс, «внутренние уси-
лия», из чего следует, что возможности самореа-
лизации зависят от индивидуальных психических 
свойств личности.

Среди многообразных факторов успешной 
профессиональной деятельности важная роль 
принадлежит свойствам личности. В нашем ис-
следовании в качестве такого базового свойства 
рассматривается социальный интеллект. Соци-
альный интеллект, по мнению В. Н.  Куницыной, 
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«выступает как средство познания социальной 
действительности, социальная компетентность – 
как продукт этого познания» [3]. Социальный ин-
теллект и социальная компетентность выполняют 
общие функции: адекватную адаптацию, правиль-
ную оценку ситуации и успешную реализацию 
деятельности. 

В рамках нашего исследования уровень раз-
вития социального интеллекта рассматривается 
как детерминанта, самореализации личности в 
профессии. Гипотеза исследования строится на 
предположении, что в силу специфики професси-
ональной деятельности среди специалистов про-
фессий типа «человек-человек» большее число 
людей будет иметь более высокие показатели со-
циального интеллекта по сравнению с представи-
телями профессий типа «человек-техника». Вме-
сте с тем, предполагается, что и в других профес-
сиях уровень самореализации специалиста связан 
с уровнем развития социального интеллекта: чем 
выше социальный интеллект, тем выше уровень 
самореализации. Существуют отличия (каче-
ственное своеобразие) в связях между уровнем 
самореализации и уровнем развития социального 
интеллекта, а также ряда других личностных ха-
рактеристик у представителей профессий разных 
типов.

В исследовании принимало участие 184 пред-
ставителя профессий типа «человек-человек» – пе-
дагоги общеобразовательных школ Забайкальско-
го края, все с  высшим образованием и со стажем 
работы не менее 3–5  лет, в возрасте 22–55 лет; 83 
представителя профессий  «человек-техника» – 
того же уровня образования и возраста. Общий 
объем выборки 267 человек.

Уровень самореализации личности опреде-
лялся по результатам «Самоактуализационно-
го теста» Э. Шострома (САТ) в модификации  
Л. Гозмана, М. Кроза и М. Латинской; смысло-
жизненные ориентации личности в контексте 
самореализации личности выявлялись с помо-
щью «теста Смысложизненных  ориентаций»  
Д. А.  Леонтьева; для определения уровня соци-
ального интеллекта (СИ) использовался «Тест со-
циального интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Сал-
ливана, адаптированный Е. С.  Михайловой; уро-
вень социально-психологической адаптации как 
показатель (СИ) устанавливался «Опросником 
социально-психологической адаптированности» 
(шкала СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда.

Представим результаты исследования по те-
сту САТ специалистов профессий типа «человек-
человек»: высокий уровень самореализации 
имеют 41 % педагогов, средний уровень – 34 %, 
низкий уровень самореализации зарегистрирован 
у 25 % учителей; в группе представителей про-
фессий «человек-техника»: высокий уровень име-

ют 20,5% респондентов, средний уровень – 53%, 
низкий уровень самореализации  зарегистрирован 
у 26,5% испытуемых.

Результаты математической обработки дан-
ных с помощью t-критерия Cтьюдента позволя-t-критерия Cтьюдента позволя--критерия Cтьюдента позволя-Cтьюдента позволя-тьюдента позволя-
ют констатировать значимые отличия в пользу 
представителей профессий «человек-человек» по 
шкалам: «Гибкость поведения» (p<0,002), «Кон-
тактность» (p<0,003) «Ценностные ориентации» 
(p<0,005), «Креативность» (p<0,012) и «Самопри-
нятие» (p<0,027). 

Представим далее результаты «Теста соци-
ального интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Салли-
вана в группе представителей профессий типа 
«человек-человек». Высокий уровень определен у 
7,4% испытуемых, средний уровень – у 90 % пе-
дагогов, низкий уровень социального интеллекта  
зарегистрирован у 2,6 % учителей; в группе пред-
ставителей профессий типа «человек-техника»: 
высокий уровень социального интеллекта имеют 
5 % испытуемых, средний  уровень – 56,5 % ре-
спондентов, низкий уровень социального интел-
лекта выявлен у 38,5 % специалистов.

Среди представителей профессий типа 
«человек-человек» количество испытуемых с низ-
ким уровнем социального интеллекта значительно 
меньше, чем в группе представителей профессий 
типа «человек-техника».

По шкале «Способность предвидеть послед-
ствия поведения людей» не выявлено значимых 
различий в оценке социального интеллекта пред-
ставителей профессий разного типа. По осталь-
ным шкалам констатируем отличия по t-критерию 
Стьюдента в пользу представителей профессий 
типа «человек-человек»: «Способность отражать 
невербальную экспрессию» (p<0,005), «Спо-
собность понимать логику развития ситуации» 
(p<0,006), «Способности адекватного отражения 
вербальной экспрессии» (p<0,015).

В результате исследования уровня социально-
психологической адаптации установлено, что 
среди представителей профессий типа «человек-
человек» у 49 % специалистов отмечается высо-
кий уровень социально-психологической адапта-
ции, у 49 % – средний уровень и низкий уровень 
выявлен у 2 % учителей. В сфере профессий типа 
«человек-техника» результаты следующие: у  
26,5 % специалистов высокий уровень социально-
психологической адаптации, средний уровень 
у 56,5 % и низкий уровень у 17 % испытуемых. 
Результаты опросника подтверждают: среди пред-
ставителей профессий «человек-человек» пре-
обладают люди с высоким и средним уровнем 
социально-психологической адаптации, что сви-
детельствует о достаточно развитом социальном 
интеллекте педагогов. В группе специалистов 
профессий «человек-техника» большая часть 
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респондентов имеет средний и низкий уровень 
социально-психологической адаптации.

По всем шкалам установлены наиболее зна-
чимые различия по t-критерию Стьюдента в поль-t-критерию Стьюдента в поль--критерию Стьюдента в поль-
зу представителей  профессий типа «человек-
человек» «Адаптация», «Принятие других» и 
«Самопринятие» (p<0,000), «Интернальность» 
(p<0,006), «Эмоциональный комфорт» (p<0,017). 

Не выявлено значимых различий в оценках по 
шкале «Доминирование» у представителей раз-
ных типов профессий.

Рассмотрим корреляционные связи между  
шкалами теста «Социального интеллекта» и «Са-
моактуализационного теста» у представителей 
профессий разных типов (табл. 1).

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа шкал теста социального  интеллекта и САТ  

представителей разных типов профессий»

№
Название шкал Социальный интеллект

Способность  
предвидения  
последствий  

поведения людей

Способность  
отражать  

невербальную  
экспрессию

Способность 
адекватного 
отражения 
вербальной 
экспрессии

Способность 
понимать 

логику  
развития  
ситуации

САТ

1 Поддержка 0,16*
2 Компетентность

во времени 0,19*
3 Ценностные ориентации

0,17*
4 Сензитивность к себе

0,20** 0,16*
5 Спонтанность 0,16* 0,19**
6 Представление о природе 

человека 0,17*
7 Синергия 0,18* 0,18*
8 Контактность 0,19** 0,19*
9 Познавательные потреб-

ности 0,16* 0,16*
10 Креативность 0,18* 0,18**

Примечание: * – корреляция значима на уровне  p < 0,05;  * *  – корреляция значима на уровне p < 0,01;  
*** – корреляция значима на уровне  p > 0,0001

Корреляционный анализ подтвердил нали-
чие положительной взаимосвязи по большинству 
шкал САТ с компонентами социального интеллек-
та. Корреляционных связей не выявлено между 
показателями социального интеллекта и шкалами 
САТ «Самоуважение», «Самопринятие», «При-
нятие собственной агрессии», «Гибкость поведе-
ния». Данный факт мы связываем с региональны-
ми особенностями жителей Забайкальского края: 
низкий уровень экономического развития, эколо-

гические факторы, высокий уровень безработицы 
и, как следствие, миграция трудоспособного насе-
ления, что во многих случаях препятствует само-
реализации (Р. Р.  Ишмухаметов, Н. М.  Сараева) 
[1; 4].

Представим результаты корреляционного 
анализа между шкалами опросника «Социально-
психологической адаптированности» и «Само-
актуализационного теста» в общей выборке 
двух групп респондентов «человек-человек» и 
«человек-техника» (табл. 2) 

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа шкал опросника СПА и САТ  представителей разных типов профессий

№
Название шкал

СПА
Адаптация Само-

приня-
тие

Принятие 
других

Эмоцио-
нальный 
комфорт

Интер-
наль-
ность

Доми-
нирова-

ниеСАТ
1 Поддержка 0,352*** 0,161* 0,178* 0,383***
2 Компетентность

во времени 0,376*** 0,152* 0,212** 0,382*** 0,186** 0,193**
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Продолжение табл. 
3 Ценностные

 ориентации 0,365*** 0,291** 0,301*** 0,396*** 0,345*** 0,286**

4 Гибкость 
поведения 0,385*** 0,199** 0,305*** 0,186**

5 Сензитивность
к себе 0,165* 0,194** 0,172**

6 Спонтанность 0,325*** 0,196** 0,226** 0,309*** 0,182** 0,181**
7 Самоуважение 0,354*** 0,239** 0,317*** 0,439*** 0,396*** 0,189**
8 Самопринятие 0,321*** 0,287** 0,287**
9 Представление о природе 

человека 0,220** 0,275* 0,275**

10 Синергия 0,236** 0,188* 0,228**
11 Принятие собствен. агрес-

сии 0,247**

12 Контактность 0,254** 0,211** 0,334*** 0,160* 0,180**
13 Познавательные потребно-

сти 0,222** 0,236** 0,244*** 0,184**

14 Креативность 0,200** 0,174* 0,238** 0,212** 0,215*** 0,154*

Примечание: * –  корреляция значима на уровне p < 0,05,    * *  – корреляция значима на уровне p < 0,01; 
 *** – корреляция значима на уровне  p > 0,0001

Результаты корреляционного анализа позво-
ляют сделать вывод о наличии только положи-
тельной взаимосвязи между шкалами СПА и САТ. 
Тесная положительная корреляция показателей 
социального интеллекта и самоактуализации, на-
личие общих шкал (т. е.  параметров, показатели 
которых характеризуют степень проявления как 
социального интеллекта, так и уровня самореали-
зации) позволяет с уверенностью констатировать 
взаимообусловленность данных переменных. 

Для уточнения и углубления понимания 
детерминации социальным интеллектом само-
реализации личности в профессиональной дея-
тельности использовалась процедура факторного 
анализа. Факторный анализ по каждой из выбо-
рок отдельно позволил установить следующие 
отличия между представителями разнотипных 
профессий. У представителей профессий типа 
«человек-человек» на первый план выходит пока-
затель «Осмысленности жизни», представленный 
показателями: «Процесс» (0,842), «Результат» – 
(0,743), «Цели»  (0,795), «Локус контроля-жизнь» 
(0,787), «Локус контроля-Я» (0,715). Специфика 
профессиональной деятельности специалиста 
сферы «человек-человек» связана с активным 
общением с другими людьми. Осознание смысла 
придает ценность деятельности и тем субъектам 
(воспитанники, ученики, пациенты, коллеги и 
т. д.), с которыми приходится  взаимодействовать. 
Именно смыслы выступают в качестве основных 
детерминант самореализации личности  специа-
листов профессий типа «человек-человек».

 В группе специалистов «человек-техника» 
наиболее значимым оказался фактор «Компетент-

ность во времени». Его представляют следую-
щие показатели: «Гибкость поведения» – (0,810), 
«Спонтанность» (0,733), «Самопринятие» (0,689), 
«Принятие собственной агрессии» (0,649). Про-
фессиональная деятельность представителей про-
фессий типа «человек-техника» высоко алгорит-
мизирована, это и определяет значимость фактора 
«Компетентность во времени».

Общий фактор для специалистов разных ти-
пов профессий – «Социальный интеллект». Од-
нако представленность данного фактора разная 
для каждой из выборок. В группе представителей 
профессий типа «человек-человек» социальный 
интеллект включает: «эмоциональную комфорт-
ность» (0,715), «интернальность» (0,663), «адап-
тацию» (0,572), «познавательные потребности» 
(0,500). Синтез выделенных шкал  отражает ком-
поненты личностной самореализации специали-
стов профессий типа «человек-человек», что под-
тверждает детерминирующую роль социального 
интеллекта в ее осуществлении.

В группе представителей профессий типа 
«человек-техника» социальный интеллект обо-
значен «способностью понимать логику разви-
тия ситуации» (-0,594), «способностью отражать 
невербальную экспрессию» (-0,548), «познава-
тельными потребностями» (0,506), «доминиро-
ванием» (0,470). Отрицательный факторный вес 
говорит о неоднозначной роли социального ин-
теллекта самореализации личности в профессио-
нальной деятельности. Отличием является вес и 
специфика детерминации социальным интеллек-
том самореализации личности в профессиональ-
ной деятельности. Для специалистов разных ти-
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пов профессий осмысленность и компетентность 
во времени оказывает решающее воздействие 
на самореализацию личности в профессии, но в 
группе «человек-человек» смысл осознается в 
самореализации, а у представителей профессий 
типа «человек-техника» смысл предваряет ее.

Результаты описательной статистики, кор-
реляционного и факторного анализа, а также де-
тальное изучение показателей САТ позволяют 
сделать вывод, что социальный интеллект явля-
ется детерминантой самореализации личности в 
профессиональной деятельности. 

Список литературы

Ишмухаметов Р. Р.  Депривация потребности в самореализации как фактор миграционной готовно-1. 
сти личности (на примере молодежи Забайкальского края): моногр. М.: Либроком, 2009. 216 с.

Коростылева Л. А.  Проблема самореализации личности в системе наук о человеке. Психологиче-2. 
ские проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова. СПб., 1997.

Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М.  Межличностное общение. СПб.: Изд-во СПбГУ, 3. 
2001. 232 с.

Сараева Н. М., Ишмухаметов Р. Р.  Миграционная готовность молодежи Забайкалья в контексте 4. 
проблем социальной безопасности // Безопасность регионов Сибири: проблемы и направления исследова-
ний: материалы межрегион. научно-практ. конф. «Социальная, политическая и экономическая безопасность 
сибирских регионов в условиях трансформации социальной сферы и реформы административного управле-
ния, 28–30 ноября 2005 г. Барнаул: Азбука, 2006. С. 55–58.



147146

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

147146

Гуманитарный вектор. 2011. № 1 (25) Психология

УДК 152.27
ББК Ю983.402

Л. А. Бобылева
г. Чита

Структурно-функциональные особенности ценностно-смысловой 
сферы юношей в условиях пенитенциарного учреждения

В статье на основе эмпирического исследования анализируются особенности структурного 
содержания и функционирования ценностно-смысловой сферы  юношей, находящихся в услови-
ях пенитенциарного учреждения. Структура, связи между структурными составляющими обе-
спечивают особое функционирование и свойства ценностно-смысловой сферы.  В этом аспекте 
вызывают интерес социальные условия пенитенциарных учреждений, которые существенно ска-
зываются на характере ценностно-смысловой сферы юношей, отбывающих наказание.

Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера, смысловое содержание жизни,  ценности,  
смысловые категории, смысловые системы.

L. A.  Bobyleva 
Chita

Structural Functional Features of Juvenile Values and Meanings in Penal Institutions

Functioning of the system of values and meanings as an open one is rather complicated by nature.  
These methods enable us to learn structural interconnections of juvenile values and meanings of the 
system as an open one and give us the opportunity to compare it with the one of ordinary adolescents.  
Structures, relation between   structural components provide special functioning and properties of these 
values and meanings. In this aspect social conditions of these penal institutions which affect values and 
meanings of adolescents serving sentence are of great interest.

Key words: structural functional features, meanings of life, values, meaning categories, meaning 
systems.

Юношество занимает заметное место в 
структуре общества, составляет основу потен-
циала страны. Общество транслирует ценности, 
опираясь на которые молодежь формирует свои 
собственные ценностные и смысловые позиции. 

Постоянно меняющиеся современные усло-
вия дают молодежи новые возможности для са-
мореализации, расширяют диапазон социальных 
ролей. Но сложная социально-экономическая 
ситуация, расслоение общества, постоянно воз-
растающая конкуренция ставят перед юношами  
трудные задачи, предъявляют жесткие требова-
ния к уровню развития личности, затрудняют по-
иск своего места в жизни законными средствами 
и способами. 

В настоящее время в науке заметно усилил-
ся интерес к ценностно-смысловой сфере лично-
сти, о чем свидетельствует появление большого 
количества работ, анализирующих ее структу-
ру и содержание (Б. С. Братусь, А. М. Дрюков,  
В. П.  Зинченко, Н. Я.  Иванова, М. М.  Карпов, 
Л. Н.  Коган, Д. А.  Леонтьев и других авторов). 
Но в социально-философской и психологической 
литературе отсутствует общепризнанное пред-
ставление о ценностно-смысловой сфере совре-
менной личности, что обусловлено сложностью 

объекта исследования и разнообразием исследо-
вательских подходов к ее анализу.

Ценностно-смысловая сфера напрямую 
связана с условиями жизни человека, которые, 
изменяясь, приводят к рассогласованию, а ино-
гда к деформации прежней системы ценностей 
и смыслов. Процесс стабилизации ценностно-
смысловой сферы начинается с определения че-
ловеком конкретных ценностей и смыслов соб-
ственной жизни.

В этом аспекте вызывают интерес социаль-
ные условия исправительно-трудовых учрежде-
ний, которые существенно сказываются на харак-
тере ценностно-смысловой сферы юношей, отбы-
вающих наказание, погружая их в криминальную 
субкультуру. Смысловое содержание, ценности 
криминальных субкультурных образований от-
вечают некоторым возрастным потребностям, 
стремлениям юношей, психика которых пла-
стична, податлива, деформирующим социальные 
условия исправительно-трудового учреждения, 
что и приводит к возникновению специфических 
ценностей и смыслов, отличных от таковых у про-
социальной личности, искажению мировоззрен-
ческих представлений. Последние по-особому 
структурируются и образуют деформированные 
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смысловые системы, определяющие содержа-
тельные особенности смысла жизни и рецидив 
преступлений.

Для анализа ценностно-смысловой сферы 
юношей в условиях пенитенциарного учреждения 
проведено эмпирическое исследование. Изуча-
лись структурные и функциональные особенно-
сти ценностно-смысловой сферы испытуемых в 
двух выборках. Первую выборку составили вос-
питанники исправительно-трудовых учреждений 
г. Нерчинска и г.Читы в количестве 80 человек 
(основная группа) и вторую – юноши, студенты 
вузов, учащиеся сузов г.Читы в количестве 80 че-
ловек (контрольная группа). Всего в исследова-
нии приняли участие 160 человек, в возрасте от 
15 до 18 лет. 

Для выявления структуры и функциональ-
ных особенностей ценностно-смысловой сферы 
юношей в условиях пенитенциарного учреж-
дения наиболее адекватными представляются 
универсальная методика предельных смыслов 
(МПС) Д. А.  Леонтьева и репертуарная решетка 
Дж. Келли. 

В результате обработки полученных данных 
с помощью контент-анализа, получены следую-
щие данные (см. табл. 1)

Таблица 1
Контент-показатели  испытуемых  

(по φ критерию – углового преобразования –  
Фишера)

Группа 
испытуе-

мых

Индекс 
рефлексив-
ности(ИР)

Индекс 
децен-

трации 
(ИД)

Индекс 
негативно-
сти (ИН)

выборка 1 379 297,5 364

выборка 2 311 337,5 321,5

Статистически значимые различия по пока-
зателю индекса рефлексивности между выборка-
ми (p<0,01) свидетельствуют о небольшом удель-p<0,01) свидетельствуют о небольшом удель-<0,01) свидетельствуют о небольшом удель-
ном весе смысловых категорий, описывающих 
отношение юношей основной группы к миру и 
к себе. Отсутствие такого рода категорий может 
расцениваться как симптом снижения уровня ре-
гуляторных функций сознания по отношению к 
практической деятельности.

Кроме того, отмечаются связи пребывания 
человека в условиях ИТУ с особенностями струк-
турной организации его ценностно-смысловой 
сферы. У юношей основной группы отмечается 
достаточно высокий удельный вес смысловых 
категорий, выражающих прямое отрицание чего-
либо, что отражается в индексе негативности. 
Высокий показатель индекса негативности ука-
зывает на наличие гомеостатической мотиваци-
онной тенденции, смысловое содержание заклю-
чается в необходимости защитного ухода от тех 

или иных переживаний и действий, что приводит 
к ограничению любой активности за исключени-
ем ситуативно обусловленной.

В ходе структурного анализа полученных 
данных мы получили следующие результаты (см. 
табл. 2)

Таблица 2
Структурные показатели испытуемых  

(по φ критерию – углового преобразования –  
Фишера)

Гр
уп

па
 и

с-
пы

т
уе

м
ы

х

N
(П

К
)

N
(У

К
)

И
 С

в.

П
ро

ду
кт

ив
-

но
ст

ь

С
. д

. ц
. 

А
. ч

. 

выбор-
ка 1

395,5 390 1,01 73,8 405,9 369

выбор-
ка 2

488, 5 346,5  1,4 62,8 278 14

N(ПК) – число предельных категорий, N(УК) – число 
узловых категорий, И.Св. – индекс связности
С. с. ц. – средняя длина цепи, А. ч.  абсолютное число

На основе анализа особенностей структуры 
смыслового древа можно сделать вывод о более 
развитом индивидуальном мировоззрении испы-
туемых второй группы (прочные связи).   Но при 
этом ценностно-смысловая сфера юношей, от-
бывающих наказание в исправительно-трудовых 
учреждениях, имеет более длинные цепи смыс-
ловых связей, что свидетельствует о большей 
«осмысленности» искаженных смыслов и цен-
ностей. Несмотря на то, что число узловых ка-
тегорий у юношей-заключенных больше, и их 
смысловое древо выглядит более разветвленным, 
индекс связанности указывает на большую изо-
лированность друг от друга линейных цепей свя-
зи. Юноши данной категории, имея, казалось бы, 
более насыщенное смысловое содержание жизни 
(разветвленное смысловое древо), сводят его к 
одному достаточно примитивному предельному 
смыслу. Сами же смысловые связи непрочны, 
изолированы друг от друга – образуют карточ-
ный домик из смыслов. Таким образом, анали-
зируя N(УК), обнаруживаем у юношей основной 
группы достаточно сформированное мировоз-
зрение, но этот факт входит в противоречие с 
индексом связности, который указывает на ли-
нейность, мозаичность и раздробленность смыс-
ловых систем, несвязанность, изолированность 
смысловых структур, что является признаком 
незрелости, рассогласованности смысловой сфе-
ры, представляющей из себя расколотые смыс-
ловые фрагменты. У юношей этой группы на-
рушена интегрированность мировоззренческих 
представлений в смысловые системы. Таким об-
разом, их мировоззрение внешне насыщенное, 
но внутренне недостаточно структурированное, 
дисгармоничное.
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Для содержательной интерпретации смыс-
ловой сферы используется проективный анализ, 
который представляет собой интерпретацию по-
лученных смысловых цепей и структур. Инфор-
мация, полученная в ходе проективного анализа, 
характеризует основополагающие паттерны ми-
ровоззрения испытуемых. Проективный анализ 
направлен на индивидуальное исследование 
личности, но в нашем исследовании мы приме-
нили данный метод для характеристики группы, 
для выявления общих поведенческих паттернов 
и структур мировоззрения. Смысловые цепи со-
стоят из следующих значений: воля, стремление к 
свободе, семья, желание досрочно освободиться. 
Особое место занимает значение матери («важно 
дать поддержку матери») и стремление к высоко-
му уровню материального благосостояния. Су-
ществует интересная зависимость – отрицание 
прошлого («я мечтаю изменить прошлое»), ото-
ждествление себя с более успешными индиви-
дуумами, осуждение общества за наказание, не-
приятие наказания, нежелание его. Происходит 
непонимание, неприятие вины, наказание вос-
принимается как незаслуженное. Имеет место 
порицание общества, которое несправедливо на-
казало («Я полон решимости и ненависти»). Ны-
нешнюю ситуацию юноши из пенитенциарного 
учреждения воспринимают как пострадавшая 
сторона; заключение – как несправедливое реше-
ние. В функционировании их смысловой струк-
туры прослеживаются четкие тенденции мщения 
как персонально какому-то лицу, так и окружаю-
щим в целом. При этом сохраняется желание по-
лучить от этой жизни больше, чем другие.

Проводя проективную интерпретацию неко-
торых мировоззренческих составляющих, можно 
отметить, что такие категории, как мать, семья 
не персонифицированы, а являются лишь не-
кими идеальными образами, продиктованными 
средой. Необходимо отметить полное отсутствие 
в структуре мировоззрения такой категории, как 
любовь. Смысловым содержанием поведения за-
частую является избежание травмирующих пере-
живаний, связанных с условиями пенитенциарно-
го учреждения. Надситуативная активность огра-
ничивается, и появляются защитные паттерны 
поведения («Я делаю, что могу, для того, чтобы 
выжить»). В связи с этим имеет свои особенно-
сти смысловое содержание жизни, относящееся 
к будущему. Понимание будущего размыто, пла-
ны нереалистичны или примитивны. У юношей в 
условиях пенитенциарных учреждений выявлена 
несформированность и нереалистичность образа 
будущего. Этой категории юношей свойственна 
низкая степень ориентации на реальные социаль-
ные достижения, слабая ориентация в том, какие 
трудности может нести в себе будущее, что позво-

ляет прогнозировать наибольшую вероятность со-
циальной дезадаптации при окончании отбывания 
наказания. Юношам в условиях пенитенциарного 
учреждения свойственна множественность обра-
зов будущего, характеризующаяся рассогласова-
нием когнитивного и поведенческого аспектов. 
Названная особенность смысловой сферы вы-
звана наличием большого количества категорий, 
смысл которых – психологическая защита. 

В результате качественного анализа ранго-
вых решеток, направленного на изучение функ-
циональной  стороны ценностно-смысловой 
сферы,  была выявлена определенная специфика 
ценностно-смысловых отношений.

У 42,3 % несовершеннолетних из выборки 
испытуемых, отбывающих наказание в пени-
тенциарном учреждении, отмечаются значимые 
связи между заданным конструктом с полюсом 
«наиболее значимо для меня» и смысловыми 
конструктами, выражающими субъективно-
ценностное отношение к положительным эмо-
циям, а также к возможности избежать глубоких 
психотравмирующих аффективных пережива-
ний, негативных эмоциональных состояний. К 
числу таких конструктов были отнесены фор-
мулировки смысла следующего содержания: 
«сохранить нормальное настроение», «на душе 
было приятно», «не чувствовать себя плохо», «не 
чувствовать себя виноватым», «не нервничать», 
«не накапливать в себе переживания» и т. д. 

У 25,8 % испытуемых из выборки несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание в пени-
тенциарном учреждении, со шкалой заданного 
конструкта на значимом уровне коррелируют 
шкалы конструктов, смысловое содержание ко-
торых может отражать потребность находиться в 
окружении близких людей, в помощи со стороны 
близких в трудной ситуации. Примером могут 
быть такие конструкты, как «дом, быть рядом  с 
родными», «единство со своими». 

Выводы:
1. Структура ценностно-смысловой сферы 

юношей в условиях пенитенциарного учреждения 
существенно не отличается от структурных пока-
зателей ценностно-смысловой сферы юношей в 
обычных условиях жизни, но имеет типичные осо-
бенности, а именно: является внешне более насы-
щенной, «сформированной». Однако связи между 
смысловыми категориями либо непрочные, либо 
вовсе отсутствуют. Изолированность смысловых 
категорий друг от друга делает смысловую сферу 
юношей в условиях пенитенциарного учреждения 
неструктурированной (нагромождение из смыс-
лов). Это ведет к рассогласованности смысловой 
сферы. Признаком сформированной смысловой 
сферы является наличие смысловых систем. У 
юношей данной категории нарушена  интегра-
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ция смысловых категорий  в смысловые систе-
мы. Одинаковая по составу ценностно-смысловая 
сфера имеет разные по направлению и прочности 
связи между своими структурными составляющи-
ми, что обуславливает разные свойства и особен-
ности функционирования ценностно-смысловой 
сферы.

2. У юношей основной группы выявлено на-
личие гомеостатической смысловой тенденции, 

вызывающей снижение активности, за исключе-
нием ситуативно обусловленной.

3. Понимание будущего негативно, размыто, 
а смысловое содержание наполнено желанием 
быстрее прожить еще один день и выжить, как в 
физическом, так и психологическом плане. Вы-
явлена несформированность и нереалистичность 
образа будущего.
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Проблема педагогической поддержки практических психологов в вузе

Проведён анализ психолого-педагогической литературы о сущности профессионального са-
моопределения, а также о пассивности и активности личности в выборе будущей профессии.
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The Problem of Pedagogical Support of Practitioners Teaching Psychology

The analysis of psychological and pedagogical literature on the essence of professional self-deter-
mination and passivity and activity of an individual when choosing a future profession is carried out in 
the article.

Key words: analysis, self-determination, individual, choice of future profession.

Современный этап развития общества харак-
теризуется  автоматизацией и компьютеризацией 
производства, внедрением новых технических 
средств и технологий, сменой монопрофессио-
нализма на полипрофессионализм. Это приводит 
к тому, что профессиональный и деловой мир 
нуждается в специалистах, способных успешно и 
эффективно находить и реализовывать себя в из-
меняющихся социально-экономических условиях 
при планировании  и реализации своей карьеры. 
В связи с этим возникает проблема профессио-
нального самоопределения молодого человека, 
уже поступившего в высшее учебное заведение 
и выбравшего определённую специальность. На-
сколько выбранная специальность соответствует 
интересами, желаниями, стремлениями лично-
сти? Или личность идёт на поводу обстоятельств, 
ситуации, целей других людей? На основе выяв-
ления того, что именно доминирует в актуальной 
деятельности человека – условия ситуации или 
его собственные цели, можно делать заключение 
о степени активности его в процессе профессио-
нального самоопределения.

В настоящее время есть разные подходы к 
пониманию сущности профессионального са-
моопределения. Так, С. Н. Чистякова готовность 
к выбору профессии определяет как устойчивую 
целостную систему профессионально важных 
качеств личности (положительное отношение к 
избираемому виду профессиональной деятельно-
сти, наличие необходимых навыков, умений, зна-
ний), а М. В. Ретивых – как интегральное свой-
ство личности, способствующее осознанному 
и самостоятельному осуществлению стратегии 
профессионального выбора, что проявляется в 
нравственной, психофизиологической и практи-

ческой готовности к формированию и реализации 
профессионального намерения и стремления. Та-
ким образом, готовность к профессиональному 
самоопределению –  это результат целенаправ-
ленной подготовки и самоподготовки, одно из 
проявлений уровня развития личности подростка  
[7, с. 17].

А. Маслоу предложил концепцию профес-
сионального развития и выделил в качестве цен-
трального понятия самоактуализацию как стрем-
ление человека совершенствоваться, выражать, 
проявлять себя в значимом для него деле. В его 
концепции близкими к понятию «самоопределе-
ние» являются такие понятия, как «самоактуали-
зация», «самореализация», «самоосуществление» 
[1, с. 103].

П. Г. Щедровицкий рассматривает самоопре-
деление как способность человека строить самого 
себя, свою индивидуальную историю, как умение 
переосмысливать собственную сущность.

Подробно анализируя профессиональное са-
моопределение, Е. А. Климов понимает его как 
важное проявление психического развития, фор-
мирование себя как полноценного участника со-
общества «делателей» чего-то полезного, сообще-
ства профессионалов. Актуальной для предмета 
рассмотрения – профессионального самоопреде-
ления – является мысль Е. А. Климова о том, что 
выбор профессии, кажущийся подчас легким и 
кратковременным, на самом деле осуществляется 
по формуле «мгновение плюс вся предшествую-
щая жизнь» [2, с. 40].

У личности в предшествующие годы разви-
тия сложилось определенное отношение к раз-
личным областям труда, представление о многих 
профессиях и самооценка своих возможностей, 
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ориентировка в социально-экономической ситуа-
ции, представление о запасных вариантах выбо-
ра профессии и многое другое, что характеризует 
состояние внутренней готовности к очередному 
профессиональному самоопределению. Обобщая 
логику рассуждений Е. А. Климова, можно кон-
статировать, что профессиональное самоопреде-
ление не сводится к одномоментному акту выбора 
профессии и не заканчивается завершением про-
фессиональной подготовки по избранной специ-
альности, оно продолжается на протяжении всей 
профессиональной жизни.

Обсуждаемая проблема как психолого-
педагогическое обоснование целостного подхода 
к подготовке учащейся молодежи к выбору про-
фессии исследуется в Институте профессиональ-
ного самоопределения молодежи Российской ака-
демии образования. В предложенной специали-
стами института концепции профессиональное 
самоопределение анализируется во взаимосвязи 
различных сторон его проявления: формирова-
ния профессиональной карьеры, сферы приложе-
ния и саморазвития личностных возможностей, 
области личностной самореализации, а также 
реально-практического, действенного отношения 
личности к системе социокультурных и профес-
сиональных факторов ее бытия и саморазвития. 
Несомненным достоинством этой концепции яв-
ляется системный подход при анализе профессио-
нального самоопределения, однако ограничение 
проблемы исследования лишь возрастом ранней 
юности существенно обедняет эвристические 
возможности концепции [5, с. 19].

Профессиональное и личностное самоопре-
деление стало предметом глубокого исследования 
Н. С. Пряжникова. Анализ литературы, большая 
опытно-экспериментальная работа позволили  
Н. С. Пряжникову существенно обогатить теорию 
и практику профессионального самоопределения. 
Постоянно подчеркивая неразрывную связь про-
фессионального самоопределения с самореализа-
цией человека в других важных сферах жизни, он 
пишет: «Сущностью профессионального самоо-
пределения является самостоятельное и осознан-
ное нахождение смыслов выполняемой работы и 
всей жизнедеятельности в конкретной культурно-
исторической (социально-экономической) ситуа-
ции» [3, с. 17].

Обобщая проведённый анализ профессио-
нального становления личности, выделим основ-
ные моменты этого процесса:

Профессиональное самоопределение – 1. 
это избирательное отношение индивида к миру 
профессий в целом и к конкретной выбранной 
профессии.

Ядром профессионального самоопреде-2. 
ления является осознанный выбор профессии 

с учетом своих особенностей и возможностей, 
требований профессиональной деятельности и 
социально-экономических условий.

Профессиональное самоопределение 3. 
осуществляется в течение всей профессиональ-
ной жизни: личность постоянно рефлексирует, 
переосмысливает свое профессиональное бытие 
и самоутверждается в профессии.

Актуализация профессионального са-4. 
моопределения личности инициируется разного 
рода событиями, такими как окончание общеоб-
разовательной школы, профессионального учеб-
ного заведения, повышение квалификации, смена 
местожительства, аттестация, увольнение с рабо-
ты и др.

Профессиональное самоопределение 5. 
является важной характеристикой социально-
психологической зрелости личности, ее потреб-
ности в самореализации и самоактуализации.

Если в центр системы взаимодействия профес-
сии и человека по линии оценки «соответствия –  
несоответствия» поставить профессию, необхо-
димо говорить о профессиональном отборе. Если 
же в центр данного взаимодействия поставить че-
ловека, нужно говорить о профессиональном под-
боре. Вопрос о профессиональном самоопреде-
лении и самоактуализации возникает тогда, когда 
в центре взаимодействия «человек – профессия» 
безоговорочно стоит человек.

Анализируя проблему профессионального 
самоопределения в психолого-педагогической 
литературе, Н. В. Самоукина отмечает ее тесную 
связь с проблемой активности молодого человека 
(школьника, выпускника школы) в условиях вы-
бора будущей профессии. Выбор профессии – это 
процесс принятия молодым человеком решения 
относительно получения социально значимого 
результата: вступления во взрослую жизнь в каче-
стве работника, участника общественного труда.

Профессиональное самоопределение может 
совпадать с выбором профессии, если молодой 
человек выбирает профессию в соответствии со 
своими интересами, склонностями, устремлени-
ями и способностями. Выбор профессии не со-
впадает с процессом профессионального самоо-
пределения в тех случаях, если молодой человек 
«выбирает» профессию случайно, например, по 
фактору близости работы к месту жительства, 
общественной моде на данную профессию, по 
знакомству и прочее.

Выбор профессии должен быть осознанным, 
свободным, и решение о выборе профессии долж-
но приниматься самим учащимся; точнее говоря, 
для учащихся это решение должно выступать как 
самостоятельно принятое, а не как навязанное со 
стороны. Подлинно свободным выбор профессии 
будет лишь в случае, когда решение принимает-
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ся со знанием всех существенных ограничений. 
Иногда свободу выбора понимают примитивно, 
по принципу «вольному-воля» или «хочешь – ва-
ляй». Подлинно свободный выбор – это выбор со 
знанием дела, ибо свобода – это осознанная не-
обходимость. Стремление к самостоятельности 
– одна из особенностей подросткового и юноше-
ского возрастов, и с этим нельзя не считаться [6, 
с. 123]. Важнейшая задача этого возраста – выбор 
профессии. Профессиональные планы подростка 
весьма расплывчаты, аморфны, имеют характер 
мечты. Он чаще всего воображает себя в разных 
эмоционально привлекательных для него профес-
сиональных ролях, но окончательный психологи-
чески обоснованный выбор профессии сделать не 
может. А ведь в самом начале юношеского возрас-
та эта проблема возникает перед теми девушками 
и юношами, которые вынуждены оставить основ-
ную общеобразовательную школу. Это примерно 
треть старших подростков: одни из них поступят 
в учреждения начального и среднего профессио-
нального образования, другие вынуждены будут 
приступить к самостоятельной трудовой деятель-
ности. В 14–15 лет крайне сложно выбрать про-
фессию. Профессиональные намерения диффуз-
ны, неопределенны. Профессионально ориенти-
рованные мечты и романтические устремления 
реализовать в настоящем невозможно. Неудовлет-
воренность реально наступившим будущим сти-
мулирует развитие рефлексии – осознания соб-
ственного «Я» (Кто я? Каковы мои способности? 
Каков мой жизненный идеал? Кем я хочу стать?). 
Самоанализ становится психологической основой 
отсроченного профессионального самоопреде-
ления для многих учащихся профессиональной 
школы. Хотя, казалось бы, именно они, получаю-
щие профессиональное образование в профтеху-
чилищах, профлицеях, техникумах и колледжах, 
профессионально уже определились. Но стати-
стика свидетельствует о том, что выбор учебно-
профессионального учреждения психологически 
не обоснован.

Таким образом, для старших подростков 
и для девушек и юношей актуальным является 
учебно-профессиональное самоопределение – 
осознанный выбор путей профессионального об-
разования и профессиональной подготовки.

В возрасте 16–23 лет подавляющее большин-
ство девушек и юношей получают  профессио-
нальное  образование  в учебных заведениях или 
профессиональную подготовку на предприятиях 
либо в учреждениях. Общеобразовательная  шко-

ла с ее романтическими устремлениями и профес-
сионально ориентированными мечтами осталась 
в  прошлом. Желаемое будущее стало настоящим. 
Однако многие переживают неудовлетворенность 
и разочарование в сделанном (вынужденно или 
по желанию) выборе учебно-профессионального 
поля. Предпринимаются попытки внести коррек-
тивы в профессиональный старт. У большинства 
же девушек и юношей в ходе профессионального 
обучения укрепляется уверенность в оправдан-
ности сделанного выбора. Возраст молодости –  
это возраст социально-профессиональной актив-
ности. Позади остались сомнения в правильно-
сти сделанного профессионального выбора. Как 
правило, уже имеются определенный профес-
сиональный опыт и место работы. Актуальным 
становится профессиональный рост. Часть свер-
стников уже добилась определенных профессио-
нальных достижений. Но подавляющее большин-
ство молодых людей, завершивших, казалось бы, 
строительство своей жизни и профессионально 
самоопределившихся, начинают испытывать пси-
хологический дискомфорт, обусловленный нереа-
лизованными возвышенными профессиональны-
ми планами и психологическим насыщением про-
фессионального труда.

Отсутствие реальных профессиональных до-
стижений, неопределенность перспектив карьеры 
актуализируют рефлексию своего бытия, порож-
дают самоанализ и самооценку «Я-концепции». 
Наступает период душевной смуты. Ревизия про-
фессиональной жизни инициирует определение 
новых жизненно значимых целей. Перечислим 
некоторые из них:

совершенствование и повышение про-•	
фессиональной квалификации;

инициирование повышения в должности •	
и смена работы;

выбор смежной специальности или но-•	
вой профессии.

Обобщая рассуждения о взаимосвязи спо-
собов профессионального самоопределения на 
разных стадиях профессионального становле-
ния личности, отметим, что для многих молодых 
людей к 30 годам вновь актуальной становится 
проблема профессионального самоопределения. 
Возможны два пути: либо оставаться в избранной 
профессии и утверждать себя в ней, становиться 
профессионалом, либо профессиональная мигра-
ция, означающая смену места работы или профес-
сии [1, с. 116].
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