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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

УДК 378.225 

В. А. Романов 

 

ОСНОВНЫЕ СМЫСЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В связи с модернизацией российского образования усложнились за-

дачи, которые решают современные педагоги и психологи, отмечающие 

некоторую стихийность становления исследователя и необходимость 

связи его подготовки с реализацией принципов системности и интегра-

ции, что подтверждается практикой работы диссертационных советов. 

Автором сделана попытка раскрыть основные смыслы педагогических 

исследований, логическая опора на которые позволит “молодому” уче-

ному использовать программу системного исследования в качестве ин-

струмента познания дисциплинарной организации педагогики, с которой 

он будет рассматривать объект и предмет изучения в рамках общей стра-

тегической линии научной работы.  

Ключевые слова: готовность исследователя, междисциплинарные 

исследования, подготовка исследователя, программа исследования, си-

стемный подход, педагог-исследователь, управление педагогическими ис-

следованиями. 

 

Получение научных результатов, 

оформленных в виде научного продук-

та под названием “диссертация”, по 

мнению члена-корреспондента РАО  

В. И. Слободчикова, “ … является од-

ной из форм рефлексивной деятельно-

сти, суть которой в том, что это спе-

циальное размышление над любой 

формой предметной деятельности с 

целью анализа ее оснований, струк-

туры, целевых ориентиров”. Бесспор-

но, научить научному творчеству не-

возможно, а способствовать форми-

рованию общих представлений о ме-

тодологии научного творчества у 

начинающих ученых – необходимо.  

Поэтому современный педагог-

исследователь – инициатор нововве-

дений в педагогике и психологии, ко-

торый, с опорой на исследования     

В. Л. Дубининой, “… готов выпол-

нять функции первопроходца новых 

принципов, способов обучения и вос-

питания, соединять алгоритмическую 

деятельность с творческим поиском, 

учитывать особенности обучаемых в 

условиях дифференцированного обу-

чения, сравнивать эффективность раз-

личных методов, приемов и средств 

обучения при решении одних и тех 

же дидактических задач; оценивать 

психологическую направленность и 

уровень воздействия тех или иных 

приемов на психические процессы 

учащихся; ежедневно разрешать де-

сятки проблемных педагогических 

ситуаций; проводить исследования в 

рамках различных концепций, сопо-

ставляя противоположные точки зре-

ния” [2]. 
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Суть этой стратегии подтверждает 

тезис о том, что в связи с реформами, 

продолжающимися в российском обра-

зовании, изменились цели и усложни-

лись задачи, которые решают отече-

ственные педагоги и психологи, отме-

чающие отсутствие ясности и плано-

вости в становлении исследователя и 

подтверждающие, что подготовка ис-

следователя неразрывно связана с реа-

лизацией принципов системности и 

интеграции.  

Учитывая этот факт, мы обращаем 

внимание на слова академика РАО            

Д. И. Фельдштейна, сказанные им 20 ап-

реля 2011 г. на расширенном совместном 

заседании Президиума ВАК (Высшей 

аттестационной комиссии) Минобра 

Российской Федерации и Президиума 

РАО, что “… беседы с вызываемыми в 

ВАК соискателями научной степени 

показывают их неподготовленность к 

научной деятельности вообще, так как 

они даже не владеют уже защищенной 

ими в соответствующих диссертаци-

онных советах темой и заявленной 

как решенная проблема”. Выделенное 

рассогласование подтверждает зна-

чимость проблемы качества научно-

педагогических исследований как одной 

из кардинальных методологических про-

блем развития научного знания.  

Теоретическое осмысление совре-

менного этапа реформирования высшей 

школы проходит на разных научных и 

управленческих уровнях, где достаточ-

но много говорится о методологиче-

ской культуре исследователя, которая, 

по мнению современных педагогов-

исследователей, представляет некую 

обобщенную характеристику уровней 

овладения “молодыми” учеными мето-

дологическими знаниями сегодняшнего 

дня, обновленными исследовательски-

ми возможностями, способностями по 

практическому использованию научных 

принципов, методов, методик, а также 

средств педагогических исследований.  

Однако наблюдения за инноваци-

онной деятельностью в высшей школе 

дают основания для выводов о том, что 

педагогические коллективы, руководи-

тели учебных заведений, испытывая 

острую потребность в изменениях, 

ощущают такую же острую нехватку 

концептуальных идей, знаний культур-

но-исторического опыта развития обра-

зования, научных основ организации 

педагогических исследований, преодо-

левают большие сложности в выборе 

их цели, средств, способов оценки ре-

зультатов. 

Современная педагогика и психо-

логия являются, по утверждению ве-

дущих ученых, сложноорганизованны-

ми науками, имеющими свою структу-

ру, поэтому в сложной ситуации разви-

тия научного знания нужно найти такие 

методологические подходы к исследо-

ванию построения этих наук, которые 

позволили бы анализировать это “внут-

реннее устройство” как целостную си-

стему психолого-педагогических дис-

циплин. 

В спектре рассматриваемых про-

блем уместно привести слова В. С. Лед-

нева из его работы “Требования к дис-

сертациям по педагогическим наукам: 

научно-методические рекомендации”. 

Он писал: “… все научные работы носят 

сугубо индивидуальный и неповтори-

мый характер. К тому же не существует 

технологий обозначения единой итого-

вой оценки многомерного по своей при-

роде результата диссертационного ис-

следования. Не следует забывать при 

этом, что речь идет о самом сложном 

объекте оценки из всех известных. 

Именно поэтому оценка итогов работы 

во многом остается проблемой” [3]. 
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Определяя методологию организа-

ции исследования и принимая во вни-

мание научный посыл В. С. Леднева, 

необходимо изучить все возможности 

системного подхода как общенаучного 

исследовательского фундамента систем 

педагогики и психологии, который, по 

нашему мнению, позволяет рассматри-

вать педагогику как систему. С науч-

ной опорой на системный подход, как 

говорят в своих работах В. И. Бай-

денко, В. В. Гузеев, Н. В. Кузьмина,               

Э. Г. Юдин, Р. С. Шадурин и др., струк-

тура любых программ исследований 

предусматривает поэтапное продвиже-

ние вперед – к системному познанию 

содержательной сущности определен-

ных объектов. Каждый такой логиче-

ский шаг сложен, но открывает возмож-

ность ученому для построения про-

граммы системного исследования любо-

го уровня сложности.  

Такой логический подход позволит 

исследователю использовать програм-

му в качестве инструмента исследова-

ния дисциплинарной организации педа-

гогики, представив ее как систему гу-

манитарных дисциплин, а сам методо-

логический подход – как строго проду-

манную научную методологическую 

ориентацию исследования. Это должна 

быть позиция исследователя с точки 

зрения культуры, с которой он будет 

рассматривать объект и предмет изуче-

ния как принципы или понятия, руко-

водящие общей стратегической линией 

исследования. Фиксацию обозначенной 

нами направленности научного иссле-

дования, по словам Э. Г. Юдина, его 

целевую установку, которые в сово-

купности определяют его общую стра-

тегическую линию, исследователи до-

вольно часто связывают с понятием та-

кого подхода [10]. 

Опыт работы диссертационных со-

ветов показывает, что “оторванность 

науки и практики” друг от друга влияет 

не лучшим образом и на развитие самой 

науки, в том числе и на развитие обра-

зования. Между тем в научных исследо-

ваниях, по мнению отечественных уче-

ных, описание форм связи науки с прак-

тикой должно носить обобщающий ха-

рактер [1; 3; 8; 9 и др.]. В связи с чем 

при условии признания вклада исследо-

вателя в поиск путей решения выявлен-

ных проблем в диссертациях не всегда 

прописывается сложность выбранных 

подходов и противоречивость (сомни-

тельность, двусмысленность) ряда по-

ложений из-за того, что часто рассмат-

ривается всего один вариант взаимосвя-

зи, что недопустимо в научных исследо-

ваниях такого уровня.  

Сегодня ученые говорят о том, что 

“… в исследованиях процесса обучения 

наблюдается тенденция актуализации 

междисциплинарных исследований, бла-

годаря чему расширяется исследова-

тельское поле дидактики. Так, напри-

мер, анализ психодидактических иссле-

дований показывает, что по своему ха-

рактеру они относятся к междисципли-

нарным, поскольку отвечают всем вы-

деленным нами критериям междисци-

плинарности: имеют общий предмет ис-

следования, используют взаимодопол-

няющие научные методы, теоретиче-

ские основания черпают из двух обла-

стей научного знания – дидактики и 

психологии, полученные результаты 

вносят вклад в обе интегрирующиеся 

науки. Вместе с тем в психодидактике 

происходит неправомерное сужение 

функции дидактики до прикладной, 

нацеленной на проектирование содер-

жания образования, форм и методов 

обучения с учетом психологических за-

кономерностей” [5]. 
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Поэтому мы считаем, что в такой 

ситуации целесообразно вспомнить об 

управлении психолого-педагогическими 

исследованиями, которое в рамках си-

стемы управления научными исследо-

ваниями должно рассматриваться как 

планомерный, вполне прогнозируемый 

и обеспеченный технологически про-

цесс воздействия на организацию пси-

холого-педагогических исследований в 

аспекте новой образовательной пара-

дигмы и в контексте целостной обра-

зовательной политики государства в 

единстве с процессом взаимодействия 

всех субъектов исследования образо-

вательной сферы в рамках научно-

педагогического сообщества с целью 

улучшения качества образования в кон-

кретном регионе и стране в целом [7]. 

Можно полностью согласиться с    

Т. А. Ярковой, утверждающей, что “… в 

соответствии с общей теорией управле-

ния и спецификой управления образо-

ванием и научными исследованиями ос-

новными компонентами управления пе-

дагогическими исследованиями как си-

стемой являются следующие: функцио-

нальный, субъектный, целевой и содер-

жательный, который дает характеристи-

ку объектам управления педагогически-

ми исследованиями” [11]. 

Практика работы отечественных 

диссертационных советов показывает, 

что управление исследованиями как 

технологически организованный про-

цесс целесообразно рассматривать как 

логическую последовательность вы-

деления и реализации компонентов 

системы. Например, таких как орга-

низация исследовательской работы, 

включающая в себя планирование, 

внедрение в практику системы обра-

зования результатов теоретической и 

опытно-экспериментальной частей ра-

боты, контроль, рефлексия и др. [8]. 

Важнейшей задачей в работе науч-

ных консультантов (научных руководи-

телей) докторантов (соискателей) явля-

ется выработка у них как у исследовате-

лей единых науковедческих подходов к 

учету уже наработанного материала с 

позиции методологии науки, умений 

формулирования проблем и тем, опре-

деления перспективных направлений в 

содержании темы исследовательской 

работы, обобщения и систематизации 

знаний и умений, приобретенных в про-

цессе обучения на третьем уровне обу-

чения в вузе (в системе послевузовского 

образования).  

Подтверждением сказанному могут 

быть слова члена-корреспондента РАО 

В. М. Полонского, говорившего, что “… 

путь в будущее невозможен без освоения 

и развития имеющегося достояния, без 

преемственности, и что на данном этапе 

важно систематизировать уже добытые 

знания, осмыслить и обобщить богатей-

ший опыт предшественников” [4; 6]. 

В заключение необходимо отме-

тить, что диссертационные исследо-

вания сегодня стали объектами само-

стоятельного научного поиска и ана-

лиза; сосредотачиваются в научно-

методической литературе различного 

формата (библиография, списки лите-

ратуры, содержательные, тематические 

обзоры, сборники диссертаций и авто-

рефератов диссертаций и др.). В Рос-

сии в результате реформирования си-

стемы высшего образования для со-

вершенствования процесса психолого-

педагогических исследований сформи-

рованы (по некоторым направлениям 

формируются и в настоящее время) 

научные школы, ориентирующиеся на 

науковедческие исследования, процеду-

ры их разработки и публичной защиты.  
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Поэтому, учитывая тенденции со-

вершенствования диссертационных ис-

следований по педагогике, в частности, 

тенденции гуманизации, интеграции, 

междисциплинарности и др., дальней-

шая разработка, детальное изучение и 

глубокий анализ отечественного и зару-

бежного педагогического опыта и зна-

ния, который в нем содержится, стано-

вится проблематичным без широкого 

применения информационных и комму-

никационных технологий.  

Сегодня можно утвердительно за-

явить, что грамотно сформированная 

терминологическая система педагогиче-

ской науки как совокупность основных 

понятийных рядов позволит осущест-

влять научный переход к определению и 

анализу ее понятийных комплексов, 

формируемых в рамках педагогики. 

Умелое использование материала статьи 

даст информацию для размышления как 

научным консультантам (руководите-

лям), так и самим исследователям. 
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MAIN SENSE OF PEDAGOGICAL STUDY 

 

In connection with the modernization of the Russian education, the tasks that modern peda-

gogues and psychologists solve, reflecting a certain spontaneity of the researcher's formation and 

the necessity of linking his preparation with the implementation of the principles of systemic and 

integration, are complicated, which is confirmed by the practice of the dissertational councils. The 

author made an attempt to reveal the basic meanings of pedagogical research, the logical reliance 

on which will allow the "young" scientist to use the system research program as a tool for learning 

the disciplinary organization of pedagogy, with which he will consider the object and subject of 

study within the overall strategic line of scientific work. 

Key words: researcher's readiness, interdisciplinary researches, researcher's training, re-

search program, system approach, teacher-researcher, management of pedagogical research. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

УДК 37.026 

Г. В. Макотрова 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Автор обосновывает целесообразность рассмотрения исследователь-

ского потенциала школьников как нового результата обучения, акценти-

рует внимание на значимости идей целостности, культуротворчества и 

системогенеза в проектировании стратегий его развития. Опора на выяв-

ленные автором тенденции и закономерности, характерные для процесса 

использования цифровых ресурсов и технологий в развитии исследова-

тельского потенциала школьников, позволит обеспечить продуктивную 

разработку новых путей его развития.  

Ключевые слова: исследовательский потенциал, школьники, тенден-

ции, закономерности, универсальные учебные действия, цифровые ре-

сурсы и технологии. 

 

Несмотря на то что обучение в со-

временной цифровой информационной 

образовательной среде обеспечивает 

реализацию инновационных техноло-

гий, организацию индивидуальной и 

коллективной познавательной дея-

тельности школьников, использование 

цифровых ресурсов и технологий в 

обучении часто не отвечает их дидак-

тической необходимости [5]. Мы объ-

ясняем эту ситуацию недостаточным 

уровнем разработки теоретических ос-

нований использования информацион-

ных и коммуникационных технологий 

для решения новых задач обучения. Их 

получение тесно связано с появлением 

новых акцентов в понимании исследо-

вателями сущности процесса обуче-

ния. Рассматривая процесс обучения 

как происходящую по объективным 

законам смену актов обучения, в ходе 

которой изменяется деятельность учи-

теля и учащихся, а также свойства 

учащихся в результате их деятельно-

сти, И. Я. Лернер показывал, что в 

каждом акте обучения отражена дея-

тельность учителя по организации 

способов освоения учеником опреде-

ленной части содержания либо содер-

жание, которое освоено учеником [2,   

с. 9]. Движение современного обуче-

ния к реализации антропологического 

принципа приводит к пониманию того, 

что важнейшей характеристикой обу-
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чения становится не освоение обучае-

мым культуры или процесс социализа-

ции, а прежде всего развитие самого 

человека. Так, И. М. Осмоловская под-

черкивает, что обучение выступает как 

процесс внесения позитивных измене-

ний во внутренний мир обучающегося 

в ходе целенаправленной, специально 

организованной, взаимосвязанной дея-

тельности учителя и ученика, обра-

щенной к освоению содержания обра-

зования [6].  

В свете модернизационных про-

цессов учение школьника характеризу-

ется как деятельность, направленная 

на его самоизменение в результате 

присвоения содержания элементов со-

циального опыта, в том числе опыта 

познавательного, а его формой являет-

ся исследование. Учение в форме ис-

следования предполагает получение 

школьником опыта открытия нового 

(нового действия, новой деятельности, 

нового знания, новых ценностей, но-

вых отношений, нового себя, нового у 

других). Процесс открытия учеником 

нового носит проблемный, динамич-

ный характер и идет в направлении от 

знания о незнании к новому знанию, а 

затем от него к новому незнанию 

(движение от целого к целому), в от-

личие от другой, традиционной формы 

ученического познания «усвоение», в 

которой предполагается движение по-

знавательной деятельности от незнания 

к знанию (последовательное движение 

от частей к целому), в результате чего 

содержание усвоенного носит относи-

тельно завершенный характер [7]. 

Исходя из осуществляемых про-

цессов перестройки обучения в логике 

человеческого измерения, считаем, что 

исследовательский потенциал школь-

ников становится одним из важнейших 

результатов обучения. Он рассматри-

вается нами в контексте интеграции 

антропологического, культурологиче-

ского, системно-деятельностного под-

ходов как обусловленный задатками, 

способностями, опытом познания в 

обучении и жизнедеятельности дина-

мичный личностный ресурс, пред-

ставляющий интегративное единство 

направленности школьников на позна-

ние себя, других людей и мира, чув-

ственно-наглядных образов и знаний о 

Вселенной, живой природе, обществе 

и человеке, способов познания окру-

жающего мира и обеспечивающий в 

ходе решения исследовательских задач 

перестройку направления и содержа-

ния познавательной деятельности, 

творческую продуктивность, личност-

ное самоопределение и творческое са-

моразвитие. Использование этого по-

нятия предполагает развитие у школь-

ников в обучении познавательных ин-

тересов, интеллектуальных, творче-

ских возможностей, развитие их ис-

следовательских умений, исследова-

тельских компетенций, исследователь-

ской культуры.  

Осмысливая взаимосвязь биологи-

ческого, психического и социального в 

исследовательском потенциале школь-

ника с позиций антропологического 

подхода, нами было показано, что его 

составляющие могут быть представле-

ны как личностные характеристики, 

детерминирующие психические позна-

вательные процессы, которые органи-

зуются системными процессами рабо-

ты мозга; обосновано соотнесение 

личностных характеристик, представ-

ляющих исследуемый феномен, с ря-

дом универсальных учебных действий, 
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которые характеризуют способности, 

рассматриваемые психологами в каче-

стве производных от задатков, а также 

как способы выполнения психических 

функций; найдено соответствие лич-

ностных характеристик исследователь-

ского потенциала школьника, пред-

ставляющих его тонусную и ресурс-

ную (поведенческую) части, со сфера-

ми психики (мотивационной, когни-

тивной, поведенческой). 

Анализ путей развития исследо-

вательского потенциала школьников, 

осуществляемый в контексте антропо-

логического подхода, позволил нам 

опереться на идею целостности, кото-

рая, по словам М. Бахтина, выражает 

стремление человека достраивать часть 

до сферы [1]. Ее реализация сопрягает-

ся с принципом природосообразности в 

образовании и предполагает рассмот-

рение динамики исследовательского 

потенциала личности школьника в тес-

ной связи с развитием его холистиче-

ского мышления, видения им части в 

контексте понимания целого, в резуль-

тате чего в обучении происходит сня-

тие разрыва между эмоциональностью 

и интеллектуальностью, между инте-

грацией и дифференциацией. 

Использование культурологическо-

го подхода, ориентируясь на выявлен-

ное И. Я. Лернером совпадение состава 

социального опыта в целом, содержа-

ния личности и структуры акта дея-

тельности [3], обусловило возможность 

рассмотрения составляющих исследо-

вательского потенциала школьников 

как проявлений их исследовательской 

культуры. На основе исходных поло-

жений культурологического подхода, 

рассматривая исследовательский потен-

циал личности школьника как систем-

ное образование, мы выделили его 

структурные и функциональные компо-

ненты, обосновали критерии его оценки 

(мотивацию к исследованию, техноло-

гическую готовность, научный стиль 

мышления, творческую активность) и 

соответствующие им показатели. 

Принципиальной для понимания 

феномена развития исследовательского 

потенциала школьников в контексте 

культурологического подхода, на наш 

взгляд, является идея культуротворче-

ства, которая отражает принцип культу-

рогенеза в образовании. Ее реализация 

предполагает обеспечение интегративно-

го единства освоения школьником куль-

туры получения нового знания и творче-

ского самодвижения, самообновления 

личностных качеств и характеристик 

на этапах культурогенеза (культуро-

освоения, культуропользования, куль-

туроинтерпретаторства, культуротвор-

чества). Используя идею предметной 

модальности (Л. М. Перминова), кото-

рая развивает культурологическую тео-

рию содержания образования, а также 

опираясь на созданные И. Я. Лернером 

дидактические основы методов обуче-

ния, мы показали, как строится содер-

жательная линия развития исследова-

тельского потенциала школьников в 

условиях их движения от культуро-

освоения к культуротворчеству, появ-

ление различных вариантов сочетания 

методов обучения [4].  

Для раскрытия сущности исследова-

тельского потенциала школьников и вы-

деления идеи его развития был исполь-

зован системно-деятельностный подход. 

В рамках этого подхода были рассмот-

рены составляющие исследовательско-

го потенциала школьника в терминах 

универсальных учебных действий, обо-
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значенных в фундаментальном ядре 

содержания общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС-2. 

Мера и степень реализации системы 

универсальных учебных действий в 

обучении позволяет нам оценивать 

проявления диапазона и величины ис-

следовательского потенциала школь-

ника на каждом этапе культурогенеза. 

Ввиду того что целенаправленное 

движение в сторону усложнения дея-

тельности приводит к усложнению 

внутренних процессов, отражающих 

изменения личностью себя, особый 

интерес для развития исследователь-

ского потенциала школьника в рам-

ках этого подхода вызвала идея си-

стемогенеза. Она отражает принцип 

гуманизации в образовании и откры-

вает взгляд на понимание деятельно-

сти школьника в обучении в качестве 

процесса построения им собственного 

пути в познании себя, других и мира, а 

также как движение (усложнение) дея-

тельности как сложноорганизованной 

системы, которая представляет меру 

реализации его возможностей. На каж-

дом этапе движения школьников от 

культуроосвоения к культуротворче-

ству процессы-системы (самоопреде-

ление, самопознание, самоорганиза-

ция, самообразование, саморегулиро-

вание, самоконтроль, самореализация) 

в цикле творческого саморазвития 

школьника обеспечиваются информа-

ционно-методической поддержкой со 

стороны учителя.  

Интеграция выделенных идей дала 

возможность представить развитие ис-

следовательского потенциала школь-

ника как процесс поступательного ка-

чественного и количественного преоб-

разования интегральной характеристи-

ки его личностных ресурсов, необхо-

димых и достаточных для реализации 

единства отношения к миру как к по-

движному, изменяющемуся, нестабиль-

ному и умений создавать новые страте-

гии деятельности в условиях новизны 

и неопределенности, для успешного 

освоения норм исследовательской дея-

тельности на пути движения от куль-

туроосвоения к культуротворчеству; 

для творческого саморазвития в ходе 

создания познавательных продуктов.  

Внедрение в практику обучения 

цифровых ресурсов и технологий вы-

двигает проблему поиска тенденций и 

закономерностей их использования в 

развитии исследовательского потенци-

ала школьников. Тенденции в педаго-

гических исследованиях традиционно 

рассматриваются как регулярная по-

вторяемость какого-либо качества или 

результата в относительно неизменных 

условиях, как наблюдаемая связь меж-

ду явлениями и процессами, состояни-

ями и свойствами (Ю. К. Бабанский,        

В. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, 

А. Н. Звягин, И. Ф. Исаев, В. В. Краев-

ский, А. В. Усова, И. А. Шаршов и др.). 

О тенденциях говорят, когда не име-

ют возможности утверждать массо-

вый характер зависимостей исследу-

емого процесса, когда предполагается 

их использование в качестве общего 

направления, ориентиров для выяв-

ления закономерностей. Не обсуждая 

историю вопроса о дидактических за-

кономерностях, отметим, что в рабо-

тах И. Я. Лернера, А. М. Новикова,              

И. М. Осмоловской, Л. М. Пермино-

вой, И. П. Подласого, М. Н. Скаткина 

и других они трактуются как объек-
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тивно существующие, необходимые, 

существенные, устойчиво повторяю-

щиеся причинно-следственные связи 

дидактических явлений и процессов, 

вскрывающие тенденцию и реализу-

ющиеся в определенных педагогиче-

ских условиях, как связи, которые но-

сят преимущественно вероятностно-

статистический характер. Степень при-

ближения тенденции к закономерно-

стям и законам определяется ее устой-

чивостью, систематичностью, повторя-

емостью. 

Выявленные нами ведущие проти-

воречия развития исследовательского 

потенциала школьников позволили 

осуществить направленный поиск про-

блем использования цифровых ресур-

сов и технологий в его развитии, а за-

тем тенденций и закономерностей, 

определяющих пути в их решении. 

При выявлении тенденций нами ис-

пользовались наблюдения в ходе экс-

периментальной работы, данные опро-

са репрезентативной выборки школь-

ников региона. Определение законо-

мерностей проходило в условиях фор-

мирующего эксперимента по отработке 

модели использования сети Интернет в 

развитии исследовательского потенци-

ала старшеклассников, а также в усло-

виях моделирующего эксперимента, в 

котором школьники с креативным и эв-

ристическим уровнем развития иссле-

довательского потенциала 10 экспери-

ментальных общеобразовательных ор-

ганизаций г. Белгорода и Белгородской 

области (N = 135) выполняли задания с 

помощью сети Интернет при погруже-

нии в проблемные ситуации. Форми-

рующий эксперимент предполагал ре-

ализацию ранее выявленных психолого-

дидактических условий развития иссле-

довательского потенциала школьников: 

обеспечение интегративности и откры-

тости содержания предметной инфор-

мационно-образовательной среды, ее 

связи с научной, профессиональной 

деятельностью и жизненными реалия-

ми; гармонизацию проявлений тонус-

ной и ресурсной (поведенческой) со-

ставляющих исследовательского потен-

циала школьников; выявление барьеров 

развития исследовательского потен-

циала школьников и оказание педаго-

гической помощи в их преодолении; 

создание диалектичности движения 

школьников от культуроосвоения к 

культуротворчеству в познании; ин-

струментально-дидактическое осна-

щение и педагогическое сопровожде-

ние творческого саморазвития школь-

ников. 

В рамках ведущего противоречия 

между необходимостью в общеобра-

зовательных организациях опираться 

на требования образовательных стан-

дартов при проектировании учителем 

содержания обучения на уровне учеб-

ного материала, предстоящего учеб-

ного процесса (урока), на уровне 

учебного задания, отражающего дея-

тельность ученика, разворачивание 

его действий в систему операций, и 

отсутствием дидактических ориенти-

ров построения содержательной ли-

нии развития исследовательского по-

тенциала школьников в информацион-

но-образовательной среде нами выде-

лены следующие проблемы использо-

вания цифровых ресурсов и техноло-

гий: недооценка возможностей цифро-

вых средств в получении школьниками 

знаний как о научных достижениях, 

так и проблемно-гипотетических зна-

ний, знаний завтрашнего дня науки, 
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низкий уровень использования циф-

ровых средств для построения новых 

личностных смыслов, для проявления 

творческой инициативы. 

Следуя идее целостности, их ре-

шение в практике обучения происхо-

дит в соответствии с установленной 

нами тенденцией информационно-

коммуникационного обеспечения сво-

боды выбора в получении нового зна-

ния. Она наблюдается, когда школьник 

извлекает личностно-значимые необ-

ходимые уроки, расширяет поле ценно-

стей и смыслов при осуществлении им 

поиска информации в информационно-

образовательной среде; при структури-

ровании знания и представления его в 

виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени; при фиксации инфор-

мации о процессе исследования окру-

жающего мира; при создании гиперме-

диасообщений, включающих текст, не-

подвижные и движущиеся данные, со-

зданные изображения и звуки; при 

трансляции процесса и результатов 

значимого для них учебного поиска в 

интерактивном режиме, сопровождая 

их необходимыми иллюстрациями, 

графиками, демонстрациями. 

Тенденция информационно-ком-

муникационного обеспечения свобо-

ды выбора в получении нового знания 

обусловливает следующую закономер-

ность использования цифровых средств 

в образовательном процессе, ориенти-

рованном на развитие исследователь-

ского потенциала школьников: погру-

жение школьников в цифровое про-

блемно-ситуативное пространство, 

в котором представлены научная, 

профессиональная деятельность и 

жизненные реалии, ведет к поста-

новке ими проблем и задач, осозна-

нию ценности исследования, по-

строению и реализации стратегий 

поиска. Эту закономерность подтвер-

ждает, например, выявленная связь 

между частотой использования сети 

Интернет в учебной работе и желанием 

школьников использовать ее ресурсы 

для получения новой познавательной 

информации (коэффициент К. Пирсона 

r > 0,254 для n = 100 на уровне значи-

мости p = 0,01). Об этой закономерно-

сти свидетельствуют также ответы на 

вопросы школьников, в которых они 

объясняют свой интерес к выбору ими 

текста сети Интернет в моделирующем 

эксперименте. Выбор текста связан у 

школьников прежде всего с интересом 

к учебному предмету (73 %), с практи-

ческой направленностью выделенной 

проблемы (51 %), с интересом к разде-

лу научной области (43 %), с возмож-

ностью задуматься над проблемой     

(40 %), с интересом к теоретической 

направленности выделенной испытуе-

мым проблемы, с необычным содер-

жанием, представленным в тексте            

(33 %); менее связан с возможностью 

получения ответа на конкретный во-

прос (21 %); с возможностью критиче-

ски осмыслить заявленную проблему 

(13 %), с числом данных (с небольшим 

количеством неизвестных данных у           

8 % испытуемых, с большим количе-

ством неизвестных данных у – 18 %).  

Ведущее противоречие между необ-

ходимостью понимания для ученых и 

педагогов путей достижения культуро-

творческого статуса развития лично-

сти школьников и неразработанностью 

дидактического механизма движения 

школьников в познании от культуро-

освоения к культуротворчеству в ин-

формационно-образовательной среде 
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отражает следующие выявленные нами 

проблемы использования цифровых 

ресурсов и технологий: доминирова-

ние цифровых технологий в условиях 

репродуктивной деятельности школь-

ников, невысокий уровень использова-

ния цифровых средств для исследова-

ния школьника в условиях взаимосвя-

зи урочной и внеурочной деятельно-

сти, низкий уровень обеспечения с по-

мощью цифровых средств интегратив-

ности содержания.  

Реализация идеи культуротворче-

ства при решении этой группы про-

блем происходит в практике обучения 

в рамках выявленной тенденции ис-

пользования информационно-техно-

логического обеспечения для разно-

временного и межпространственного 

исследовательского поиска школьни-

ков. Реализация тенденции отражает 

сдвиг от централизованных (иерархи-

ческих) моделей взаимодействия в 

условиях решения исследовательских 

проблем школьниками к сетевым мо-

делям, что соответствует замыслу со-

здания сети Интернет в качестве ин-

формационной среды, предназначен-

ной для совместной деятельности ис-

следователей, пространственно уда-

лённых друг от друга, замыслу созда-

ния цифровой измерительной техники. 

Углубление тенденции определяется 

совершенствованием Web-технологий, 

позволяющих существенно модерни-

зировать формы, методы и средства 

совместной работы школьников с тек-

стом, аудио- или видеоинформацией, 

обеспечивать эффективный механизм 

их навигации в пространстве Сети; ис-

пользовать нестандартные инструмен-

ты сбора, обработки, использования и 

передачи информации в рамках сов-

местного решения проблем. В услови-

ях увеличения частоты использования 

приборной цифровой базы появляется 

все больше коллективных, групповых 

исследовательских проектов школьни-

ков, отражающих комплексные, меж-

дисциплинарные проблемы, повыша-

ется уровень глубины проводимых 

ими исследований.  

Выявленная тенденция использова-

ния информационно-технологического 

обеспечения для разновременного и 

межпространственного исследователь-

ского поиска школьников позволила в 

условиях образовательного процесса, 

ориентированного на развитие иссле-

довательского потенциала школьни-

ков, определить следующую законо-

мерность: сотрудничество и коопе-

рация в цифровой информационно-

образовательной среде при интеграции 

урочной и внеурочной деятельности 

школьников обеспечивают их куль-

туротворческое движение в позна-

нии. О наличии этой закономерности 

свидетельствует ряд данных форми-

рующего эксперимента. Так, напри-

мер, значение коэффициента К. Пир-

сона r > 0,254 для n = 100 на уровне 

значимости p = 0,01 показывает наибо-

лее значимую статистическую связь 

между частотой участия школьников 

в телекоммуникационных проектах, 

конкурсах, конференциях и частотой 

использования сети Интернет, цифро-

вых комплексов, программ на уроке в 

учебных исследованиях. Наши наблю-

дения и результаты опроса участников 

моделирующего эксперимента показа-

ли высокий уровень направленности 

школьников на обсуждение выделен-

ных ими проблем с другими участни-

ками эксперимента, их стремление вы-
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являть познавательные затруднения 

для запроса педагогической помощи. В 

условиях исследования 80 % школьни-

ков, участников моделирующего экс-

перимента, считают, что обучаемый 

может вырабатывать собственную по-

зицию при обсуждении хода решения 

исследовательских задач; 57 % школь-

ников указывают на важность учиться 

понимать, что в исследовании могут 

быть использованы различные сооб-

ражения; 56 % школьников считают, 

что могут приобрести опыт критиче-

ского анализа различных взглядов,           

39 % школьников видят особую важ-

ность погружения в активные формы 

совместного исследования. 

Анализируя существующую прак-

тику использования цифровых средств 

в рамках ведущего противоречия меж-

ду гуманистической установкой си-

стемы школьного обучения на получе-

ние личностного содержания каждым 

учеником при реализации нового ин-

формационно-технологического укла-

да образовательного процесса и суще-

ствующей степенью осмысления ди-

дактических ориентиров развития ис-

следовательского потенциала школь-

ников как творческого саморазвития в 

информационно-образовательной сре-

де, нами выделены следующие пробле-

мы: недооценка педагогами возможно-

стей цифровых средств для снижения 

школьной тревожности в ходе позна-

ния, низкий уровень информационно-

коммуникационного обеспечения ор-

ганизации осмысленного усложнения 

школьником познавательной деятель-

ности, низкий уровень использования 

цифровых технологий для самооцен-

ки школьниками своего исследова-

тельского потенциала и меры его ре-

ализации. 

Их решение в соответствии с идеей 

системогенеза мы видим в тенденции 

расширения спектра использования 

культурных образцов методов, тех-

нологий и продуктов исследователь-

ского поиска в цифровой информаци-

онно-образовательной среде. Данная 

тенденция отражает положительную 

динамику использования цифровых 

средств при отработке методов и при-

емов ведения исследования, при по-

строении моделей объектов и процес-

сов из базовых элементов реальных и 

виртуальных конструкторов, при пред-

ставлении моделей исследуемых объ-

ектов, при проведении уникальных 

экспериментов и опытов, при осу-

ществлении междисциплинарного по-

иска решения проблемы в рамках за-

данных алгоритмов. Отработка прак-

тических навыков использования ме-

тодов и приемов исследования обес-

печивается использованием все бо-

лее сложных программных интернет-

комплексов и интерактивных ресурсов, 

современных технологий обработки 

данных (например, облачными вычис-

лениями «клауд компьютинг»), игро-

выми технологиями, технологиями 

«дополненной реальности», позволя-

ющими соединять цифровые и реаль-

ные объекты и др. С помощью совре-

менных цифровых программ школьник 

может осуществлять более быстрое 

движение от освоения способов иссле-

дования к его результатам. Рассматри-

ваемая тенденция проявляется также и 

в положительной динамике побужде-

ния учеников к использованию в ис-

следовании более сложных цифровых 

технологий, и в обеспечении их необ-

ходимыми электронными ссылками в 

условиях исследования, и в оператив-
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ном анализе с помощью автоматизи-

рованных диагностических комплек-

сов их познавательных барьеров, пси-

хоэмоционального состояния и лич-

ностного роста.  

Вскрытая тенденция позволила в 

условиях формирующего и моделиру-

ющих экспериментов определить сле-

дующую закономерность использова-

ния цифровых средств в психолого-

дидактических условиях развития ис-

следовательского потенциала школь-

ников: планомерное и последова-

тельное усложнение процесса иссле-

дования школьников в цифровой ин-

формационно-образовательной среде 

повышает уровень информационно-

коммуникационного сопровождения 

их творческого саморазвития. О реа-

лизации закономерности свидетель-

ствует, например, найденное значение 

коэффициента корреляции К. Пирсона 

r > 0,254 для n = 100 на уровне значи-

мости p = 0,01, который показывает 

связь между показателем уровня инте-

реса школьников, участников форми-

рующего эксперимента, к разным по 

сложности возможностям Интернета 

для продуктивной познавательной дея-

тельности и желанием использовать 

Сеть на уроке. При выявлении этой за-

кономерности с помощью результатов 

моделирующего эксперимента мы об-

ратили внимание на следующие дан-

ные: в группе школьников с высоким 

опытом исследования указанный ими 

ранг стремления к развитию собствен-

ного «Я» в условиях учебного поиска 

составил 3,2 балла из 6 позиций, в 

группе с самым низким уровнем опыта 

исследования – 2,6 балла; о большей 

важности в условиях исследования 

выбора меры помощи говорят старше-

классники с более низким опытом ис-

следования (38 %), и значительно 

меньше говорят о ее необходимости 

старшеклассники с более высоким 

опытом исследования (23 %). При 

сравнении результатов опроса школь-

ников с разным уровнем опыта иссле-

дования, участников моделирующего 

эксперимента, мы увидели, что для них 

примерно одинаково значима помощь 

педагога в осмыслении хода исследо-

вания и получаемых результатов: об 

этом заявили 60 % старшеклассников с 

высоким уровнем и 64 % с низким. 

Школьники всей выборки в модели-

рующем эксперименте при ранжиро-

вании личностных качеств, проявляе-

мых при работе с текстом Сети, на од-

но из первых мест поставили инициа-

тивность как проявление черты своего 

«Я» в учебной ситуации развития ис-

следовательского потенциала (2,6 бал-

ла из шести позиций). 

Выявленные тенденции и законо-

мерности использования цифровых 

средств в развитии исследовательско-

го потенциала школьников позволили 

в условиях формирующего экспери-

мента определить ряд дидактических 

принципов. Так, следование законо-

мерной связи между погружением 

школьников в цифровое проблемно-

ситуативное пространство, в котором 

представлены научная, профессио-

нальная деятельность и жизненные ре-

алии, и постановкой ими проблем и 

задач, осознанием ценности исследо-

вания, построением и реализацией 

стратегий поиска предполагает осу-

ществление следующих дидактических 

принципов: ценностно-смыслового 

отношения, творческой инициати-

вы, открытости содержания. 
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Реализация принципа ценност-

но-смыслового отношения означает 

предоставление возможности школь-

нику с помощью информационно-

коммуникационных технологий опера-

тивно выражать эмоции, определять 

ценности и смыслы процесса учебного 

(научного) поиска, оценивать резуль-

таты исследования. Учителем для это-

го могут быть использованы про-

граммные средства, с помощью кото-

рых школьники оперативно строят си-

стему ценностей-целей, ценностей-

средств их достижения, осмысливают 

эмоциональное отношение к ряду по-

знавательных действий, к результатам 

деятельности, выявляют отношение к 

возникшим барьерам в получении но-

вого знания (личностным, информаци-

онным, интеллектуальным). Школьни-

ки могут проводить маркировку элек-

тронного текста, составлять ассоциа-

тивные ряды, цепочки из ключевых 

слов, отражающие их ценностно-

смысловое отношение к тексту, подби-

рать цитаты к текстам, выделять необ-

ходимые в первую очередь данные. 

Используя готовые изображения, тек-

сты, представляющие научную, про-

фессиональную деятельность, жизнен-

ные ситуации, ученики под руковод-

ством учителя могут составлять мно-

жество заданий по определенной теме, 

разделу, вызвавшие у них максималь-

ный интерес, которые затем могут от-

бираться для работы над ними на уро-

ке, на внеурочных занятиях или в 

условиях домашней работы. 

Принцип творческой инициати-

вы предполагает поддержку творческой 

активности школьников при использо-

вании в обучении цифровых программ, 

незаконченных, фрагментарных, меж-

дисциплинарных текстов, видеомате-

риалов, в которых можно найти анало-

ги научной, профессиональной дея-

тельности и жизненных реалий. Осу-

ществив выбор текста, видеоматериа-

ла, ученик по своей инициативе фор-

мулирует к нему вопросы, составляет 

задачи, тематику исследований, вно-

сит инициативные предложения в ис-

пользуемые формы сотрудничества, в 

осуществляемый поиск ответов и ре-

шений с помощью построения логиче-

ских цепочек из ключевых слов для 

поиска информации в сети Интернет, 

дополняет предоставляемый список 

сайтов, организует наиболее интерес-

ный для него виртуальный экспери-

мент, участвует в определении крите-

риев и показателей оценки результа-

тов поиска. При использовании со-

временных программных комплексов, 

цифровых лабораторий ученик имеет 

возможность видоизменять познава-

тельные вопросы, строить и совер-

шенствовать стратегии поиска, иллю-

стрировать результаты исследования.  

Принцип открытости содержа-

ния требует вооружения школьников 

стратегиями, технологиями и метода-

ми работы с разнообразной цифровой 

информацией, в которой представлены 

научная, профессиональная деятель-

ность и жизненные реалии. Учениками 

используются цифровые программы 

для систематизации информации, для 

построения схем прочитанного, для 

представления его в наглядной форме 

в виде интеллект-карт, для проведения 

критического анализа. С помощью 

технологий сети Интернет (например, 

с помощью сервиса Google Docs) уче-

никами дополняются веб-квесты, в ко-

торых представлен список сайтов для 
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решения определенной проблемы, со-

здаются совместные словари, справоч-

ники, тексты, в которых сжато пред-

ставлена информация по определенной 

проблеме, осуществляется продуктив-

ный обмен результатами чтения, ком-

ментариями к написанным или пишу-

щимся в режиме реального времени 

текстам. Использование стратегий по-

иска информации в сети Интернет 

обеспечивает более быстрое освоение 

школьниками понятийного аппарата 

исследуемой проблемы, оперативное 

получение ответов на информацион-

ный запрос, формулирование новых 

задач и проблем, превращение инфор-

мации в специальный объект для 

наблюдений в условиях анализа взаи-

мосвязи прошлого и настоящего, сле-

жения за влиянием информации на бу-

дущие исследования, вычленение при-

чин нарушения взаимосвязей между 

прошлым и настоящим и др., решение 

исследовательских задач, связанных с 

видоизменением информации. Освое-

ние технологий и методов работы с 

цифровой информацией дает также 

возможность ученику упорядочивать 

свои знания, запрашивать различные 

базы данных, совершенствовать уме-

ния работы с документами в условиях 

исследования, делать прогнозы, пред-

лагать решения текущих проблем.  

Закономерная связь между реали-

зацией сотрудничества и кооперации 

школьников в цифровой информаци-

онно-образовательной среде при инте-

грации урочной, внеурочной деятель-

ности и культуротворческим движени-

ем школьников в познании характери-

зуется следующими дидактическими 

принципами: интегративности, по-

гружения в исследование, приори-

тета метода перед информацией. 

Принцип интегративности подра-

зумевает преднамеренное включение 

действий, предполагающих определение 

школьниками структурно-логических и 

ассоциативных связей между содержа-

нием различных научных областей, изу-

чение ими способов построения страте-

гий междисциплинарного поиска и их 

реализацию в цифровой информаци-

онно-образовательной среде в усло-

виях сотрудничества и кооперации 

при интеграции урочной, внеурочной 

деятельности. Учитель для организа-

ции междисциплинарного исследова-

ния включает информацию из другой 

научной области в неявном виде, ис-

пользует термины или параметры из 

другой научной области, предлагает 

школьникам в условиях сотрудниче-

ства и кооперации, взаимосвязи уроч-

ной и внеурочной деятельности осу-

ществить проведение анализа тех же 

фактов и проблем, но с позиций друго-

го учебного предмета (науки), устано-

вить системные связи между содержа-

нием различных научных областей и 

др. С помощью телекоммуникацион-

ной связи в условиях интегрированных 

уроков, внеурочных занятий ученики с 

учителем рассматривают содержатель-

ную интеграцию на основе общих по-

нятий (вещество, поле, симметрия и 

др.), интеграцию на основе общности 

научного метода познания, интегра-

цию на основе различий подходов и 

др. Школьники разных классов в усло-

виях интеграции урочной и внеуроч-

ной деятельности, коллективно обсуж-

дая междисциплинарные проблемы в 

режиме реального времени, задают во-

просы, выдвигают идеи, приводят ар-

гументы с позиции различных наук.  
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Принцип погружения в исследо-

вание означает, что в условиях инте-

грации урочной и внеурочной деятель-

ности для школьников обеспечивается 

возможность выполнять с помощью 

сети Интернет, современных про-

граммных устройств ряд заданий, яв-

ляющихся структурными компонента-

ми длительной работы над исследова-

тельской проблемой, в разных формах 

сотрудничества и кооперации. Если 

начало исследования (обсуждение ин-

формации в режиме реального време-

ни, формулирование проблемы, поста-

новка задач исследования, определе-

ние ряда идей, гипотез для ее решения, 

поиск и выбор методов, алгоритмов и 

т. д.) происходит в условиях домашней 

работы или на занятии предметной 

секции ученического общества, то в 

условиях урока школьники могут про-

должить начатую работу с помощью 

цифровых программ, лабораторий, се-

ти Интернет (экспериментально про-

верить ряд гипотез, отработать алго-

ритм, найти аргументы для гипотезы, 

коллективно обсудить ряд идей, пред-

ставить результаты эксперимента, по-

общаться в интерактивном режиме с 

учеными, учениками параллельных 

классов, реализовать определенную 

стратегию поиска и т. д.). Если дли-

тельный эксперимент, осуществляе-

мый с помощью виртуальных лабора-

торий, интерпретация текстов, моде-

лирование художественного образа 

начаты на уроке, то продолжение ра-

боты в разных формах кооперации и 

сотрудничества может быть осуществ-

лено за рамками урока.  

Под принципом приоритета ме-

тода перед информацией мы понима-

ем обеспечение с помощью цифровых 

средств освоения методов исследова-

ния в различных формах сотрудниче-

ства и кооперации при движении к 

культуротворчеству. Изучение в усло-

виях сотрудничества и кооперации ме-

тодов исследования тесно связано с 

усложнением цифровой техники, ис-

пользуемой для проведения учениче-

ских исследований, с появлением но-

вых сервисов сети Интернет, доступ к 

которой есть у каждого пользователя 

мобильного телефона. Современные 

электронные лаборатории, научно-

учебные комплексы позволяют учени-

ку проводить эксперименты с разной 

мерой культуротворчества. Так, ис-

пользуя модульную систему ProLog 

для цифровых измерений (температу-

ры, содержания кислорода, кровяного 

давления, силы, движения, освещенно-

сти и др.), ученики могут проводить 

различные исследования не только в 

классе, но и на природе. Современный 

научно-учебный комплекс «Наноэдь-

юкатор» позволяет управлять процес-

сом исследования наноразмерных объ-

ектов каждым из микроскопов как с 

рабочего места соответствующего 

ученика, так и с рабочей станции пре-

подавателя вуза. Сотрудничество и ко-

операция при изучении учениками и 

учителем методов и приемов исследо-

вания с использованием цифровой 

техники может происходить как на 

уроке, так и за его рамками в Сети. 

Она обеспечивает доступ к текстовым, 

графическим и видеоматериалам, в ко-

торых представлена информация по 

использованию цифровых средств для 

проведения обработки данных, для от-

работки исследовательских действий, 

для разработки новых приемов, мето-

дов и алгоритмов решения проблемы. 

В результате такой работы ученики 

приходят к новым идеям, которые реа-

лизуются в условиях взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности.  
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Следование закономерной связи 

между процессами планомерного и 

последовательного усложнения ис-

следования школьников в цифровой 

информационно-образовательной среде 

и уровнем информационно-коммуника-

ционного обеспечения их творческого 

саморазвития обеспечивается с помо-

щью следующих дидактических прин-

ципов: индивидуального темпа, пра-

ва на ошибку, осознания своей уни-

кальности.  

Принцип индивидуального темпа 

подразумевает использование цифро-

вых средств при планировании и орга-

низации учениками получения нового 

знания в цифровой информационно-

образовательной среде исходя из слож-

ности исследования. Учитель предлага-

ет при планировании и организации 

учениками получения нового знания 

список ссылок с электронными источ-

никами, создает в электронной инфор-

мационно-образовательной среде шаб-

лоны дневника-органайзера для запол-

нения учениками, помечает уровень 

сложности заданий, размещенных на 

страницах сайта школы, при выполне-

нии которых происходит планомерное 

культуротворческое движение школь-

ников в познании, реализуется нара-

щивание сложности их исследований. 

Сохранение учителем после занятий 

записей на интерактивной доске в 

определенной последовательности с 

добавлением интерактивных ссылок, 

файлов различных форматов (jpg или 

pdf) обеспечивает помощь ученикам, в 

том числе тем, кто пропустил занятие, 

для дальнейшей работы по получению 

нового знания дома или в классе. Под 

руководством учителя ученик может 

создавать папки с электронными дан-

ными (текстами, видеоматериалами, 

электронными моделями и др.) по 

каждой теме, к которым он будет об-

ращаться при решении новых исследо-

вательских задач и проблем, при 

обобщении и презентации полученных 

результатов. Ученик на уроке, на вне-

урочном занятии, дома может вести 

электронный маршрутный или рейтин-

говый лист, диаграмму, таблицу, поз-

воляющие ему видеть, куда двигаться 

дальше, к чему надо вернуться, а также 

создавать алгоритм проведенной рабо-

ты с помощью рисования, составлять 

опорный конспект с помощью имею-

щихся в папке ученика рисунков. Ис-

пользование ряда цифровых систем 

контроля результатов обучения позво-

ляет ученикам отбирать исследова-

тельские задачи, осмысливать имею-

щиеся ресурсы для их решения. 

Например, при использовании школь-

никами интерактивной системы тести-

рования ProClass реализуется опера-

тивная проверка их собственной под-

готовки к решению исследовательских 

задач и проблем, выявляются недоста-

точно изученные вопросы, корректи-

руется индивидуальная образователь-

ная программа. 

Принцип права на ошибку пред-

полагает обеспечение возможности 

школьникам оперативно с помощью 

цифровых средств соотносить полу-

ченные продукты исследования с 

культурными аналогами, проводить 

обоснованное оценивание результатов 

собственных поисков, делать запрос на 

конкретную педагогическую помощь и 

совершенствовать свою познаватель-

ную деятельность. Реализация прин-

ципа обеспечивает понимание учени-

ком важности соотнесения получен-

ных результатов с лучшими культур-

ными аналогами, на которых можно 

учиться культуротворчеству, двигать-

ся к более сложным познавательным 
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продуктам. Осмысление результатов со-

отнесения полученного продукта позна-

ния с культурными аналогами с помо-

щью найденных совместно с учителем и 

другими учениками критериев и показа-

телей его оценки, например, в виде глу-

бины изложения, полноты представле-

ния результата, осознанности исследуе-

мых причинно-следственных связей, 

приводит к стремлению более деталь-

но изучать лучшие образцы продук-

тивной познавательной деятельности. 

Уровень тревожности, связанный с по-

лучением отметки, у школьника при 

этом снижается, так как он при ис-

пользовании лучших культурных об-

разцов с помощью критериев их оцен-

ки выявляет причины своих ошибок, 

недочетов, а затем совершенствует 

собственную познавательную деятель-

ность. В результате полученная учени-

ком отметка отражает достижение им 

наилучшего результата. 

Реализация принципа осознания 

своей уникальности означает, что 

учитель создает ситуации, при кото-

рых школьник с помощью программ-

ных средств изучает себя в процессе 

учебного поиска, оценивает свои лич-

ностные качества, осмысливает лич-

ностную значимость познавательной 

деятельности, составляет программу 

достижения личностно-значимых це-

лей, изучает динамику личностного 

развития в условиях движения к куль-

туротворчеству, к более сложным ви-

дам познавательной деятельности. 

Осмысление школьником собственно-

го личностного роста в условиях ис-

следования может проходить при за-

полнении им электронных шаблонов, в 

которых он отмечает свои образова-

тельные достижения (появление новых 

ценностей, смыслов, способов дости-

жения успеха в конкретной деятельно-

сти, динамику собственного отноше-

ния к успехам, взглядов на какие-то 

собственные исследовательские дей-

ствия, на проблемную ситуацию и др.). 

Компьютерные программы, электрон-

ные страницы, размещенные в Сети, 

позволяют ученику оперативно изу-

чать динамику личностного роста, по-

лучать от учителя оперативные реко-

мендации для возможного корректиро-

вания планов личностного развития в 

условиях учебного поиска. Для помо-

щи ученику при построении программ 

личностного роста учитель создает 

электронные шаблоны в виде таблиц, 

специальных разделов индивидуально-

го плана исследования, индивидуаль-

ной образовательной программы, рей-

тингового регламента, рефлексивного 

портфеля достижений; образцы диало-

га с воображаемым собеседником; ва-

рианты вопросов к самому себе; ко-

роткие тексты для интерактивного 

чтения, которые могут нести инфор-

мацию об универсальных способах до-

стижения успеха в учебном исследова-

нии, об универсальных алгоритмах 

проведения различных исследований, 

которые могут быть апробированы в 

процессе исследования. 

Таким образом, выявленные тен-

денции и закономерности использова-

ния цифровых ресурсов и технологий в 

развитии исследовательского потенци-

ала школьников позволяют педагогам 

искать в контексте выделенных идей 

новые пути решения ряда проблем его 

развития, более точно соотносить по-

стоянно расширяющиеся возможности 

цифровой информационно-образова-

тельной среды с поставленными дидак-

тическими задачами. 
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OF THE RESEARCH POTENTIAL OF SCHOOLCHILDREN 

 

Тhe author presents the research potential of schoolchildren as a new learning outcome, 

highlights the importance of realization of integrity ideas, cultural creativity and systemogen-

esis in its development. The stated tendencies and regularities in the use of digital resources 

and technologies in the development of the research potential of schoolchildren can ensure the 

establishing of new ways of its development. 
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ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Статья посвящена обзору и актуализации проблемы домашнего обра-

зования. Затронуты исторические аспекты становления домашнего обра-

зования и современное состояние данного вопроса в России и мире. Со-

брана, проанализирована и кратко изложена информация, касающаяся 

достоинств и недостатков классно-урочной системы обучения, возмож-

ностей и особенностей обучения в семье, законодательного и правового 

обеспечения домашнего образования. Описаны возможности учета при 

построении образовательного маршрута домашнего обучения таких ин-

дивидуальных особенностей детей, как биологический возраст, способы 

восприятия информации, характер и темперамент, половая принадлеж-

ность (мальчик или девочка). Определены категории детей, для которых 

домашнее образование будет более актуальным и подходящим. В том 

числе это дети с ограниченными возможностями, которым домашнее 

обучение «прописано», которые не нуждаются в коллективе, не прояв-

ляют интереса к общению со сверстниками, которые более развиты и мо-

гут быстрее освоить образовательную программу, которые одарены и 

большую часть дня заняты конкретным видом деятельности. Актуализи-

рованы вопросы социализации ребенка, обучающегося в семье, рассмот-

рены научные труды, имеющиеся в данной предметной области, обозна-

чены цели и задачи дальнейшего научного исследования в рамках науч-

но-методической поддержки домашнего образования.  

Ключевые слова: домашнее образование, семейное образование, 

классно-урочная система, индивидуализация. 

 

Великий педагог Ян Амос Комен-

ский в XVII в., руководствуясь прин-

ципом природосообразности, создал 

систему обучения детей. Он считается 

родоначальником классно-урочной си-

стемы обучения. Изменялись формы 
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правления, сходили со сцены полити-

ческие режимы, а школа продолжала и 

продолжает учить детей в рамках все 

той же классно-урочной системы. К 

недостаткам этой системы относятся: 

1) большая нагрузка на детей, 

страдают здоровье и психика. 

2) невысокие качество и глубина 

даваемых знаний; 

3) отрицательное влияние одноклас-

сников; 

4) большое количество детей в клас-

се; 

5) сложность образовательных про-

грамм; 

6) принуждение к учебе, отсутствие 

учебной мотивации обучающихся. 

В настоящее время в нашей стране 

растет популярность семейного (или 

его еще называют домашним) образо-

вания. Можно сказать, что оно пере-

стает быть чем-то экзотичным. По 

данным статистики, численность рос-

сийских детей, обучающихся в семье, 

составляет около 100 000. Многие экс-

перты считают домашнее, или семей-

ное, образование элитарным и утвер-

ждают, что детей на домашнем обуче-

нии всегда будет не больше 5 – 10 %. 

Вот как характеризуются их родители 

в экспертной справке Национального 

института развития современной идео-

логии: «В своем подавляющем боль-

шинстве это жители Москвы и других 

крупнейших городов страны, имеющие 

достаточно высокий образовательный 

и культурный уровень, отличающиеся 

активной жизненной позицией и в не-

которых ситуациях способные высту-

пать в качестве лидеров мнений в тех 

или иных группах» [10]. 

Как правило семьи, которые вы-

брали домашнее образование, это се-

мьи, воспитывающие много детей или 

ребенка-инвалида, или одаренного ре-

бенка, или ребенка со слабым здоро-

вьем, или ребенка, профессионально 

занимающегося каким-ибо видом спор-

та, или часто переезжающие семьи. 

Обучающиеся дома проходят аттеста-

цию в школе, к которой прикреплены. В 

конечном итоге дети, обучающиеся до-

ма, по окончании 9-го и 11-го классов 

сдают ГИА и ЕГЭ. Аттестат получат те, 

которые успешно сдали экзамены. 

Согласно Федеральному закону от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» ро-

дители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся имеют 

право: 

1) выбирать до завершения полу-

чения ребенком основного общего об-

разования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, орга-

низации, осуществляющие образова-

тельную деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, началь-

ное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, 

получающий образование в семье, по 

решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения 

на любом этапе обучения вправе про-

должить образование в образователь-

ной организации. 

Общее образование может быть 

получено в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятель-

ность, а также в форме семейного об-

разования. Среднее общее образование 

может быть получено в форме самооб-

разования. Обучение в форме семейно-

го образования и самообразования 

осуществляется с правом последующе-

го прохождения в соответствии с ча-

стью 3 статьи 34 настоящего Феде-
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рального закона промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации в ор-

ганизациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность. Лица, осваи-

вающие основную образовательную 

программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обу-

чавшиеся по не имеющей государ-

ственной аккредитации образователь-

ной программе, вправе пройти экстер-

ном промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию в организа-

ции, осуществляющей образователь-

ную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе [12]. 

Таким образом, российский закон 

об образовании оперирует термином 

«семейное образование», за рубежом 

образование на дому чаще называют 

«домашним образованием», «домаш-

ним обучением» или «домашней шко-

лой». Многие специалисты отмечают, 

что между этими терминами принци-

пиального различия нет, хотя домаш-

ним обучением чаще всего занимаются 

с детьми, имеющими медицинские по-

казания. Под термином «домашнее об-

разование» будем подразумевать орга-

низацию родителем или лицом, его за-

меняющим, процесса получения ребен-

ком образования дома, в кругу семьи. 

Что касается истории домашнего 

образования в России, то оно начало 

развиваться с XVIII – XIX вв. Чтобы 

дети могли продолжать учебу в шко-

лах, гимназиях, получение домашнего 

образования было необходимым. По-

сле революции 1917 г. в сфере образо-

вания происходили реформы. Она ис-

пытывала на себе множество преобра-

зований и экспериментов. Все недо-

статки образовательной системы ком-

пенсировались домашним обучением. 

«Закон об образовании» позволял де-

тям обучаться в семейном кругу, а 

школа предоставляла для этого все не-

обходимые учебные материалы [17]. 

За рубежом имеется богатый опыт 

домашнего обучения. Например, в 

США за год около 2 миллионов детей 

получают образование дома, что со-

ставляет 3,4 % от всего количества 

учащихся [20]. Верховный суд США 

постановил, что родители имеют осно-

вополагающее право выбирать форму 

обучения своих детей, и это право ред-

ко подвергается сомнению [15]. Но в 

обществе идут активные дискуссии о 

законодательном регулировании и госу-

дарственной поддержке домашнего об-

разования. Домашнее обучение в США 

зародилось в сельской местности и 

имело поначалу нелегальный характер. 

В 80-е годы XIX в. появлялись некото-

рые статьи, в которых получила вни-

мание проблема домашнего обучения. 

Это заинтересовало некоторые семьи, 

и многие родители решили, что будут 

обучать детей дома. При этом некото-

рые дети, обучающиеся дома, заклю-

чали договора со школами и сдавали 

экзамены, а другие посещали отдель-

ные предметы или даже несколько 

дней в неделю могли проводить в уни-

верситетском городке [17]. 

Легализация домашнего образова-

ния связана с именем Дж. Холта. Он 

говорил о том, что дети лучше всего 

учатся на своём опыте в соответствии 

со своими интересами. Он предлагал 

родителям отказаться от искусствен-

ных условий обучения, а использовать 

для этого реальную жизнь. Холт кри-

тиковал школьную систему и писал, 

что обязательное школьное обучение 

вредит здоровью и психике детей [19]. 

Законный статус домашнее обуче-

ние начало получать в 80-х годах XX в. 

Каждый штат предъявляет свои требо-
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вания к учителям, родителям, осу-

ществляющим процесс обучения дома, 

к юридическим, организационным мо-

ментам домашнего обучения. Напри-

мер, в штате Вирджиния, если обучает 

родитель, то он должен иметь диплом, 

по крайней мере, средней школы или 

университета. Или это будет сертифи-

цированный преподаватель, имеющий 

соответствующую лицензию Совета по 

образованию штата Вирджиния. В 

конце каждого года ребенок и его ро-

дитель должны представить документ 

о том, что ребенок сдал необходимые 

тесты [14]. По окончании обучения 

так называемые «хоумскулеры» штата 

Вирджиния не получают государ-

ственного диплома. Но это нисколько 

не останавливает учащихся, потому 

что можно сдать другие тесты дости-

жений и с успехом учиться в колледже 

или университете [16].  

Основными причинами, по кото-

рыми родители решали обучать детей 

дома, были в том числе соблюдение 

религиозных, моральных норм и 

обычаев; безопасность, отрицательное 

влияние, давление со стороны сверст-

ников; неудовлетворенность образова-

тельной программой; экономия семей-

ного времени, финансов, индивиду-

альный подход, укрепление семейных 

связей [19]. 

Американские сторонники домаш-

него обучения твердо верят, что ребе-

нок, обучающийся и воспитывающий-

ся дома, а потому тесно взаимодей-

ствующий с окружающей его социаль-

ной средой, в социокультурном отно-

шении будет более развит, чем дети, 

получающие нагромождение абстракт-

ных знаний в школе и полностью ото-

рванные от реалий дома. Американ-

ская история пестрит доказательства-

ми в пользу этого мнения. Президент 

Америки Вудро Вильсон, изобретатель 

Томас Эдисон, художник Эндрю Уайт, 

писательница Перл Бак, а также отцы-

основатели американской республи-

ки – все учились дома. Эти известные 

на весь мир люди стали своего рода 

пионерами в области домашнего обу-

чения, и их жизнь служит подтвержде-

нием вышесказанного [6].  

В Великобритании и Уэльсе в 

настоящее время детей в возрасте 5 – 

16 лет, занятых домашним обучением, 

насчитывается от 50 до 150 тысяч че-

ловек. Говорят даже о «тихой револю-

ции» в системе образования, полагая 

что это количество увеличится. Так 

называемое Education Otherwise (EO) В 

Соединенном Королевстве было орга-

низовано в 80-х годах XX в. небольшой 

группой родителей, а теперь это круп-

ная организация, предлагающая по-

мощь родителям в определении формы 

обучения детей, поддержке и сопро-

вождении домашнего обучения [18].  

С другой стороны, некоторые счи-

тают, что правительство Великобрита-

нии старается усложнить жизнь до-

машнему обучению. Это связано и с 

политическими взглядами правитель-

ственного большинства. Престижным 

остается обучение в колледжах и уни-

верситетах. В целом в Европе, Азии 

домашнее обучение имеет законный 

статус, но в разных странах свои орга-

низационные и юридические нюансы. 

Исключение составляют Германия, 

Словакия, Болгария и Румыния, в ко-

торых такая форма обучения запреще-

на. Полулегальным домашнее образо-

вание является в Голландии и Греции 

[21].  

Существует несколько вариантов 

домашнего обучения в мире. 

1. Анскулинг, что в переводе озна-

чает «вне школы», предполагает пол-
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ный отказ от школы и ее образователь-

ной программы. Запрещен в России. 

2. Домашнее обучение, которое 

применяется по медицинским показа-

ниям и связано со школой. Учителя 

обучают, принимают зачеты и экзаме-

ны на дому.  

3. Экстернат, который предполага-

ет ускоренное обучение со сдачей ито-

говых экзаменов. 

4. Дистанционное обучение, при 

котором организуется онлайн режим 

обучения. 

5. Семейное образование, при ко-

тором родители самостоятельно обу-

чают детей без отрыва от семьи. Ре-

бенка прикрепляют к конкретной шко-

ле для промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

В последние годы, как считают 

многие специалисты, семейное обра-

зование в России развивается, про-

должает заинтересовывать людей и 

находит все больше единомышленни-

ков. Что касается поддержки семейно-

го образования, то появляются семей-

ные объединения, группы поддержки 

домашнего обучения, информацион-

но-образовательные среды, где мож-

но обмениваться опытом, проводятся 

международные конференции, в кото-

рых принимают участие эксперты и 

практикующие данную форму образо-

вания. Существует ряд интернет-

ресурсов, посвященных семейному об-

разованию. Среди них можно выде-

лить международную дистанционную 

школу альтернативного образования и 

дистанционной аккредитации для хо-

умскулеров, центр домашнего обуче-

ния «Алгоритм», образовательный 

сайт «Свобода в образовании», проект 

Игоря и Валентины Чапковских, еди-

ную коллекцию цифровых образова-

тельных ресурсов по всем классам и 

предметам, межрегиональную обще-

ственную организацию «За права се-

мьи», клуб «Домашнее образование в 

Санкт-Петербурге», социальную сеть 

«Учимся дома». 

Проанализируем плюсы и минусы 

семейного образования. К достоин-

ствам можно отнести: 

1) свободный график обучения и 

значительная экономия временных ре-

сурсов;  

2) благоприятный психологический 

фон, который создается за счет обуче-

ния в кругу семьи; 

3) учет индивидуальных особенно-

стей ребенка; 

4) резкое возрастание результатив-

ности обучения, сокращение курса 

обучения; 

5) возрастание с годами мотивации 

к учебе; 

6) замена ненавистных домашних 

заданий самостоятельной работой при 

освоении нового или закреплении 

пройденного материала; 

7) формирование у ребенка ответ-

ственности за принятие решений и 

уверенности в собственных силах; 

8) развитие интересов и склонно-

стей к конкретному роду будущей 

профессиональной деятельности. 

Индивидуализация является одной 

из главных возможностей домашнего 

образования и включает в себя учет 

как минимум следующих индивиду-

альных особенностей детей: 

- половой принадлежности (маль-

чик/девочка); 

- способа восприятия информации; 

- характера, темперамента; 

- биологического возраста. 

Т. В. Черниговская, психолинг-

вист, нейробиолог, профессор СПбГУ 

рекомендует мальчиков и девочек 

учить по-разному. Говорить с мальчи-
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ками нужно кратко и конкретно. Для 

максимального эффекта они должны 

быть вовлечены в активную деятель-

ность, им нужно давать простор и воз-

можность двигаться. Мальчикам нуж-

но ставить больше реальных задач, 

придумывать состязания, а письмен-

ных заданий давать меньше. А еще их 

обязательно нужно хвалить за любую 

мелочь. Мальчики должны воспиты-

ваться в более прохладных помещени-

ях, чем девочки, потому что иначе они 

во время занятия могут просто заснуть.  

Девочки любят работать в группе, 

им нужен контакт. Они глядят в глаза 

друг другу и любят помогать учителю. 

Вот это очень важно: девочек не надо 

оберегать от падений и загрязнений, 

они должны испытывать «контролиру-

емый риск». Есть возможность у нее 

упасть, пусть упадет и научится справ-

ляться с этим. Девочки очень не любят 

резкие громкие разговоры, но требуют 

непременного эмоционального вклю-

чения, а еще они любят цветной мир, то 

есть класс для занятий у девочек дол-

жен быть ярким [13]. 

Эффективность обучения детей во 

многом зависит от типа восприятия 

информации. Зная особенности воспри-

ятия ребенка, родители имеют возмож-

ность подбирать те или иные способы 

обучения. Известно, что человек имеет 

слуховое (аудиальное), зрительное (ви-

зуальное), тактильное (кинестетиче-

ское), вкусовое и обонятельное воспри-

ятие. Особенности различных видов 

восприятия проявляются достаточно 

рано в поведении ребенка.  

Ребенок-аудиал лучше всего вос-

принимает информацию на слух, для 

него имеет первоочередное значение 

интонация, тембр голоса. Ему важно 

как говорят, а не что. Такие дети, как 

правило, имеют в запасе очень много 

слов, всем интересуются, любят сочи-

нять разные истории и небылицы, слу-

шать аудиозаписи. 

Ребенок-визуал воспринимает ин-

формацию через образы, картинки. 

Любит разглядывать иллюстрации в 

книге, предметы, наблюдать за людьми 

и происходящим. Поэтому замечает 

малейшие изменения в образах, пове-

дении людей и их лицах. Такие дети 

любят играть в настольные игры, соби-

рать пазлы, заниматься лепкой, рисо-

вать.  

Ребенок-кинестетик воспринимает 

мир через ощущения, чувства и движе-

ние. Ему все нужно пощупать. Предпо-

читает активные игры, где можно бе-

гать, прыгать или что-нибудь переби-

рать. Стараются дотронуться до това-

рища, обнять, поцеловать. Но отлича-

ются плохой концентрацией и невни-

мательностью. Часто бывают каприз-

ными в отношении одежды. Хорошо 

запоминают и воспроизводят двига-

тельные операции (игра в мяч, плава-

ние, катание на велосипеде и т. п.). 

Большинство людей имеет сме-

шанный вид восприятия. Но домини-

рующий способ восприятия остается 

на всю жизнь. Родителям важно знать, 

какой тип восприятия у их ребенка 

преобладающий с раннего детства. Эта 

информация поможет найти правиль-

ный подход в обучении. Некоторые 

полагают, что все дети являются кине-

стетиками. Отчасти это так, потому 

что большинство детей очень подвиж-

ны и эмоциональны. Однако, наблюдая 

за особенностями поведения ребенка, 

можно обнаружить различия [5]. Зна-

ние преобладающего типа восприятия 

позволит продуктивно и увлекательно 

давать знания, грамотно развивать у 

него новые умения и навыки. Ребенок 

прочнее усвоит полученную информа-
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цию, а родителям станет проще вы-

страивать с ним отношения [8]. 

Чтобы найти нужный подход, меры 

воздействия, которые пригодны для 

конкретного ребенка, необходимо об-

ладать информацией об особенностях 

темперамента и характера. Холерики – 

сильные, неуравновешенные, «безу-

держные» люди. У них процесс воз-

буждения сильнее процесса торможе-

ния. Сангвиники – уравновешенные, 

подвижные, живые. Процессы возбуж-

дения и торможения сильные. Флег-

матики отличаются сильным, уравно-

вешенным, медлительный типом нерв-

ной системы. У них процесс торможе-

ния преобладает над процессом воз-

буждения. Меланхолики – обладатели 

слабого типа высшей нервной систе-

мы, при котором возбуждение и тор-

можение слабые [9]. 

Поскольку индивидуальные разли-

чия в темпах роста и развития очень 

велики, наряду с паспортным, кален-

дарным возрастом ребенка в процессе 

его обучения и воспитания необходимо 

учитывать также биологический воз-

раст, который характеризуется опреде-

ленным набором свойств организма, ти-

пичных для данного возраста. Оценить 

биологический возраст ребенка может 

врач, и именно на нем лежит ответ-

ственность за то, чтобы учителя и роди-

тели знали об особенностях развития 

тех детей, чей биологический возраст 

сильно отличается от паспортного. У 

большинства детей школьного возраста 

паспортный и биологический возраст 

совпадают или отличаются на несколько 

месяцев. Но иногда уже в школьные го-

ды отставание биологического возраста 

от паспортного может достигать пяти 

лет. К моменту прихода в школу около 

15 % детей отстают в своем биологи-

ческом возрасте, а в течение обучения 

в школе (особенно в возрасте полового 

созревания) количество их возрастает 

еще больше [11].  

К недостаткам семейного образо-

вания обычно относят следующие: 

- отсутствие общения, социализа-

ции и опыта публичных выступлений; 

- не все родители могут сидеть до-

ма с детьми, грамотно учить и органи-

зовывать образовательный процесс; 

- возможные проблемы адаптации 

к учебе в вузе. 

Анализ литературы по проблемати-

ке домашнего обучения развенчивает 

все эти мифы о перечисленных недо-

статках и показывает, что ничего этого 

нет. Единственная проблема, как нам 

кажется, которая может возникнуть и 

которую необходимо решать на законо-

дательном уровне, это возможное не-

совпадение образовательных програм-

мы и маршрута, которые выбирают ро-

дители самостоятельно, с требованиями, 

по которым школа аттестует учащихся в 

соответствии с собственной образова-

тельной программой. 

Возникает вопрос о целесообраз-

ности семейного образования, для ка-

ких детей оно будет наиболее подхо-

дящим. Нам видится, что в первую 

очередь для нестандартных детей, ко-

торые: 

1) не нуждаются в коллективе, не 

проявляют интереса к общению со 

сверстниками; 

2) более развиты и могут быстрее 

освоить образовательную программу; 

3) одарены и большую часть дня за-

няты конкретным видом деятельности. 

Родителей, которые хотят взять на 

себя роль организатора процесса обу-

чения своих детей вне школы, отлича-

ет следующее: 

- активное участие в образовании 

своих детей; 
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- стремление к большим образова-

тельным достижениям; 

- возможность и желание зани-

маться с детьми; 

- существенный багаж собствен-

ных знаний; 

- желание максимально развить и 

раскрыть способности ребенка; 

- особенное беспокойство за здоро-

вье и психику детей. 

В семейном кругу могут получать 

образование дети с ограниченными 

возможностями, которым «прописано» 

домашнее обучение, так как дома его 

можно подстроить под их собственный 

темп и режим. В России насчитывается 

более 600 тысяч инвалидов до 18 лет, и 

около 25 % из них получают образова-

ние дома [4]. 

Так как в рамках семейного обра-

зования ребенок не ходит в школу, не 

общается с одноклассниками и после 

учебных часов дома у него остается до-

статочно много свободного времени, 

планирование и организация семейного 

образования должны включать в себя 

элементы социализации детей. Это про-

гулки на свежем воздухе со сверстника-

ми, посещение экскурсий, выставок, 

бассейна, различного рода кружков, 

спортивных секций и т. п. 

В настоящее время многое делается 

для повышения качества знаний, даю-

щихся школой. Совершенствуют госу-

дарственные образовательные стандар-

ты, разрабатывают индивидуальные 

образовательные траектории, вводят 

систему менеджмента качества обра-

зования, занимаются программами 

поддержки одаренных детей, приме-

няют разнообразные электронные, 

мультимедийные средства для под-

держки учебного процесса и многое 

другое. Но при всем этом учебная мо-

тивация детей, желание учиться не по-

вышаются. Недостаточно внимания уде-

ляется вопросам профессиональной ори-

ентации учащихся. Имея в классе трид-

цать учеников, учитель физически не 

может заниматься индивидуализирован-

ными формами работы с детьми, потому 

что часть урочного времени тратит на 

проверку домашнего задания, опрос 

учащихся и организационные моменты. 

Вопросы домашнего образования 

отражены в работах таких исследовате-

лей, как А. С. Спиваковская, В. М. Це-

луйко, А. В. Беличева, С. В. Ковалев,     

Э. Т. Эдемиллер, О. С. Газман, А. А. Кот-

ляревский, Ф. И. Буслаев, М. О. Косвен, 

Е. Е. Голубинский, С. Д. Бабишин,              

Б. А. Рыбаков, К. Лонгард, Р. Легьярди, 

Л. В. Пасечник, А. Петри, А. Томас,           

Л. Шаерс, П. Ф. Каптерев, И. П. Пола-

сый и др.  

В диссертационной работе И. А. Ста-

родубцевой уточняется понятие до-

машнего образования, решается про-

блема формирования у родителей та-

ких мировоззренческой модели и це-

лостного взгляда на события, которые 

позволяют выбирать правильную так-

тику обучения их ребенка. Обоснуется 

система механизмов, условий и факто-

ров, влияющих на эффективность дея-

тельности родителей как воспитателей 

и учителей [1].  

Диссертация А. Н. Якуниной по-

священа педагогическим условиям ста-

новления домашнего образования в Рос-

сии. Автор находит противоречие меж-

ду высоким уровнем потенциала семей-

ного образования и его слабой прора-

боткой и реализацией в педагогической 

практике. Автором предлагается создать 

специальную методическую службу, ко-

торая будет заниматься мониторингом 

качества образования в семье и оказы-

вать консультативную помощь всем за-

интересованным лицам [3]. 
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В диссертации Н. М. Чуклиной 

обоснуется целесообразность и вос-

требованность подготовки родителей 

или гувернеров для домашнего обуче-

ния и образования, исследуются недо-

статочной разработанности модели 

профессиональной подготовки специа-

листов, предоставляющих услуги в си-

стеме домашнего образования, в учеб-

ных центрах дополнительного образо-

вания. Определяются организационно-

педагогические условия, при которых 

эта подготовка будет наиболее эффек-

тивной [2]. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в России, Америке и Европе, 

за исключением некоторых государств, 

домашнее образование давно известно 

и так или иначе распространено. Рос-

сийские родители, зачастую не пони-

мая всех преимуществ домашнего об-

разования, просто ищут другой путь в 

обучении и воспитании своих детей. 

Когда-то таких родителей было совсем 

не много, причины перехода на до-

машнее обучение были у всех индиви-

дуальными. Сейчас это уже тенденция, 

главная причина которой – кризис 

школьного образования во всем мире, 

кризис образовательной парадигмы. 

Общество, в котором мы живем, уже 

стало постиндустриальным, тогда как 

наши дети ходят в школу, которая яв-

ляется воплощением индустриального 

общества. В нашей стране перед хоум-

скулингом открываются большие пер-

спективы, интерес к семейному обра-

зованию повышается, растет число 

публикаций, появляются научные ра-

боты. Но вся имеющаяся информация 

носит несистемный, фрагментарный 

характер. Требуется создание научно 

обоснованной теоретической, методи-

ческой базы для домашнего образова-

ния, средств поддержки и контроля 

образовательных достижений. 
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A. V. Samokhin, А. S. Platonova  

HOME SCHOOLING IS A REALITY 

 

The article is devoted to a home schooling. The historical aspects of the formation of 

home schooling and the current state of this issue in Russia and the world are touched upon. 

Collected, analyzed and summarized information on the merits and demerits of the class-

curricular system of education, the opportunities and characteristics of education in the home, 

legislative and legal support for home schooling. The possibilities of accounting for such in-

dividual characteristics of children as biological age, methods of perception of information, 

character and temperament, gender (boy or girl) are described in the construction of an educa-

tional route for home schooling. The categories of children for whom home education will be 

more relevant and appropriate are defined. Children with disabilities who are "prescribed" by 

home schooling who do not need a team, do not show interest in communicating with peers 

who are more developed and can quickly master an educational program that is gifted and for 

most of the day are engaged in a specific type of activity are included too. The issues of so-

cialization of the child studying at home are actualized, the scientific works that are available 

in this subject area are considered, the goals and tasks of further scientific research in the 

framework of scientific and methodological support of home schooling are outlined. 

Key words: home schooling, education in the family, class-lesson system, individualized 

learning.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Статья посвящена анализу реальных причин и условий, препятству-

ющих рациональному формированию иноязычной профессиональной 

компетентности студентов неязыковых вузов. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетентность, 

технологии самостоятельной и индивидуальной работы, аутентичные 

профессионально ориентированные учебники, современные тенденции 

иноязычного образования, слабая языковая подготовка абитуриентов. 

 

Прошло немало лет с тех пор, ко-

гда преподаватели иностранного язы-

ка вузов забили тревогу относительно 

того, что невозможно найти решение 

вопросов, связанных с рациональным 

формированием иноязычной профес-

сиональной компетентности студентов 

неязыкового факультета. Самые чест-

ные и дальновидные из них до сих пор 

утверждают, что решение этих про-

блем находится лишь в самом начале 

пути. Причин этому много: отсутствие 

оптимальных подходов, учитывающих 

современные тенденции иноязычного 

образования, низкая эффективность 

учебного процесса, связанная с резким 

сокращением аудиторных занятий по 

языку, почти нулевой уровень старто-

вых знаний абитуриентов, отсутствие 

разработанных технологий самостоя-

тельной и индивидуальной работы, 

направленной на самообразование и 

самодоучивание языка, безусловный 

дефицит аутентичных профессиональ-

но направленных учебников и учебных 

пособий, разработанных в контексте 

компетентностного подхода на основе 

единой концепции. 

Абсурдная идея о том, что при ма-

лом объеме аудиторного времени, от-

водимого на изучение иностранного 

языка, и минимальном уровне владе-

ния им абитуриентами неязыкового 

вуза можно добиться сформированно-

сти иноязычной профессиональной 

компетентности студента-выпускника 

как в прошлом, так в настоящем, и не-

смотря на оптимистичные утвержде-

ния многих диссертантов, в том числе 

и будущих докторов наук, утопична. 

Несколько лет назад оставалась 

хотя бы единственная надежда на то, 

что резкое увеличение количества 

учебных часов на иностранный язык в 

средней школе позволит осуществить 

мечту о возможности формирования 

иноязычной культуры студентов не-

языкового вуза. 

И что сегодня? Количество часов 

на иностранный язык у нас сокращено 
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до ста сорока четырех или даже семи-

десяти двух. Авторы всевозможных 

стандартов и идей так называемой 

«самостоятельной работы студентов 

(СРС)» ограничиваются пустой декла-

рацией пятидесяти процентов, фор-

мально увеличивающих объем учебно-

го времени в зачетных книжках, УМК 

и прочих документах, стыдливо скры-

ваясь за слово «трудоемкость». Эфе-

мерность этого термина в системе обу-

чения языку ясна всем, ибо любому 

понятно, что эффективная самостоя-

тельная работа без основательных, ре-

гулярных индивидуальных консульта-

ций и проверок, входящих в учебную 

нагрузку преподавателя, не более чем 

фикция. Эффективность самостоятель-

ной и особенно индивидуальной рабо-

ты определяет качество профессио-

нальной подготовки в вузе. Непозволи-

тельно малое количество часов ино-

странного языка придает самостоятель-

ной работе статус важнейшей формы 

обучения и непременного компонента 

учебной и учебно-исследовательской 

деятельности студента [1, с. 3]. Кому 

нужен такой опасный обман? 

А что случилось с надеждой на 

существенное увеличение часов на 

иностранный язык в школе? 

Преподаватели нашего вуза в 

начале прошлого учебного года с ра-

достным замиранием сердца ждали 

первых абитуриентов с немецким язы-

ком, которым посчастливилось изучать 

его со второго класса. Процент их, к 

сожалению, был не высок (1 – 2 сту-

дента в группе), в некоторых группах 

«счастливчиков» совсем не было. 

Традиционный лексико-граммати-

ческий стартовый тест поверг всех в 

изумление. Ни один из первокурсни-

ков не смог поставить глагол хотя бы в 

нескольких временах системы Aktiv, 

не говоря уже о пассивных конструк-

циях, о которых никто из ребят нико-

гда не слышал. Тест показал, что пер-

вокурсники не имели ни малейшего 

представления о типах склонения имен 

существительных и прилагательных. 

Знание школьной лексики едва при-

ближалось к 14 %, а краткие сообще-

ния о себе, своей семье, школе или го-

роде/деревне вообще отсутствовали 

или звучали как «стишки» из 3 –          

4 предложений с ошибками, заученные 

наизусть.  

Результат стартового теста этого 

учебного года мало чем отличается от 

прошлогодних, хотя количество ребят, 

изучавших в школе немецкий язык со 

второго класса, существенно увеличи-

лось. 

Что это? Два года подряд случай-

ный наплыв троечников по немецкому 

языку, будущих биологов, физиков, 

спортсменов? Но, по их словам, ребята 

были хорошистами или даже отлични-

ками … Правда, у некоторых из них (3 – 

4 %) немецкий язык вели учителя биоло-

гии, физики, математики и физкультуры. 

Значит, что-то было не так с язы-

ковой подготовкой в школе? Возмож-

но, отсутствовала система повторения 

пройденного или недостаточно были 

предусмотрены упражнения и задания 

по переносу любой временной формы 

на другие глаголы, а круг имен суще-

ствительных в рамках всех типов 

склонений был слишком ограничен? 

Одной из причин такой граммати-

ческой беспомощности могло быть 

отсутствие так называемой контраста-

ции грамматических явлений (термин 

Б. А. Лапидуса). Особая ценность это-

го до сих пор не утратившего своей 

силы грамматического этапа состоит в 
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том, что именно в процессе противо-

поставления наиболее органично про-

исходит «встреча», а значит и закреп-

ление усвоенного ранее и нового 

грамматического материала. 

Неудовлетворительные устные со-

общения первокурсников – участников 

стартового теста говорят о том, что в 

школе, к сожалению, несмотря на оби-

лие часов, очевидно, была нарушена 

взаимозависимость двух важных аспек-

тов и не обеспечена комплексная взаи-

мосвязь между обучением грамматике 

и устной речи. И если сегодня возвести 

в абсолют подобную связь в вузе при 

двух часах в неделю почти нереально 

(хотя стремиться к этому всегда необ-

ходимо), то именно в школе при таком 

благоприятном временном режиме 

увидеть и почувствовать предрасполо-

женность каждой темы устной речи к 

определенным грамматическим явле-

ниям и добиваться их использования в 

рамках каждой конкретной темы про-

сто необходимо. П. Б. Гурвич когда-то 

называл этот альянс лексическим ан-

самблем разговорной темы, который 

должен включать как ранее пройден-

ные, так и новые части речи (прежде 

всего имена существительные, глаголы 

и прилагательные), без которых любая 

тема не может быть раскрыта. Катего-

рийная близость вводимых (новых) и 

уже отработанных лексических единиц 

представляет собой сетку связей, накла-

дываемых на всю работу над темой. Та-

кое лексическое единство является, по 

мнению П. Б. Гурвича, и планом, и ори-

ентиром, и базой упражнений для обра-

зования прочных связей самых разных 

лексических единиц [5, c. 33].  

Не следует забывать и о рекуррент-

ной отработке трудных грамматиче-

ских явлений, о возвращении к уже 

пройденным темам устной речи в про-

цессе работы над каждым новым грам-

матическим явлением. 

Диапазон комбинирования тем уст-

ной речи и их элементов в школе дол-

жен расширяться постепенно. Этого не 

сложно добиться, если при обсуждении 

каждой темы использовать проблемные 

вопросы разной степени сложности. 

Это, пожалуй, один из самых доступ-

ных путей, чтобы выразить свое мне-

ние, свое собственное решение задачи, 

дать свою оценку ситуации или явле-

ния, обобщить, аргументировать или 

даже скомбинировать известное и 

пройденное по-новому, тогда любая 

разговорная тема не будет превращать-

ся в «стишок» с ошибками, выученный 

наизусть. 

Причин того, что проблема форми-

рования иноязычной профессиональ-

ной компетентности студентов неязы-

ковых направлений до сих пор далека 

от решения, много, однако самой важ-

ной из них по-прежнему является нали-

чие ряда существенных противоречий 

между высокими целями и неадекват-

ными условиями и средствами их до-

стижения. 

Среди реальных условий, препят-

ствующих достижению высоких целей 

обучения в рамках Болонской систе-

мы, по-прежнему необходимо назвать 

крайне недостаточный объем учебного 

времени, отводимый программой по 

иностранному языку. Ни один опытный 

преподаватель-практик не поверит в 

мифы отдельных авторов современных 

теоретических исследований, что ми-

нимум учебных часов в вузе и слабая 

языковая школьная подготовка могут 

привести к успеху. Чудес не бывает. 

Полное отсутствие аудиторных ча-

сов по языку вообще и профессиональ-
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ной коммуникации в частности на 

старших курсах университета порожда-

ет еще одно противоречие – между ро-

стом объема профессионально направ-

ленной информации на иностранном 

языке (новые информационные техно-

логии) и неспособностью выпускника 

неязыкового вуза использовать ее в 

достаточной мере для своего профес-

сионального роста. 

В антагонистическом противоре-

чии к поставленным целям находится 

и отсутствие единой концепции, объ-

единяющей весь положительный опыт 

и принимающей во внимание все от-

рицательные моменты существующих 

методических подходов к рациональ-

ному формированию иноязычной про-

фессиональной компетентности сту-

дентов неязыковых факультетов. 

Неприкрытая и ничем не оправ-

данная дискриминация немецкого язы-

ка в системе образования в государ-

ственном масштабе, необоснованно 

лишающая работы многих талантли-

вых преподавателей, не просто проти-

воречит, но и подрывает суть самой 

Болонской системы, ибо из-за малого 

количества студентов, изучавших в 

школе немецкий, в одной группе из 16 – 

18 студентов оказываются ребята от 

пяти до восьми специальностей. О ка-

кой профессиональной коммуникации 

в этом случае может идти речь? 

В 2008 г. Е. И. Пассов написал 

книгу с весьма красноречивым назва-

нием «Танк модернизации на ниве об-

разования. Позиция гражданина и 

профессионала». Тогда эта позиция не 

всеми была понята. Откровенно заяв-

ляя о том, что эта книга – крик души, 

он писал: «Понимаю, что этот крик – 

глас вопиющего в пустыне: вряд ли 

тот, от кого зависит изменение поло-

жения дел, услышит (захочет услы-

шать) этот крик (знаю по опыту). По-

тому что проводимая политика – не 

случайная ошибка. Кому-то это выгод-

но, но только не нашему народу, об-

ществу, стране. Оттого и кричу» [7]. 

Пришло время, наконец, понять и 

поддержать это предостережение и воз-

мущение известного российского мето-

диста, талантливого ученого, опытного 

педагога, доктора наук и почетного 

профессора многих университетов, ав-

тора более 20 монографий. И ведь он 

оказался прав – общественность и мы с 

вами так и не дождались ответа на 

простой вопрос: приносит ли этот аг-

регат модернизации долгожданные бла-

годатные всходы? Так ли полезны от 

начала до конца формализованные ко-

пии УМК и стандартные растиражиро-

ванные рабочие программы? Проблема 

подготовки методических рекоменда-

ций тоже чрезвычайно остра и ждет 

своего радикального решения и раци-

онального творческого варианта. Те-

перь, когда УМК пишут преподавате-

ли с нагрузкой 900 часов, качество их 

более чем сомнительно, потому что 

создание аутентичных материалов в 

таких условиях не только творчески, 

но и физически не возможно, сколько 

бы баллов за них ни давали, не говоря 

уже о том, что их качество получает 

порой оценку далеко не специалистов, 

отсюда возможны многочисленные 

казусы. 

Все пишут ночи напролет, стараясь 

уложиться в срок, работа кипит, при 

этом каждый или каждый второй из 

авторов знает, что через год им всё это 

или почти всё придется переделывать. 

Один в один как в гротескной новелле 

Генриха Бёлля „Es wird etwas gesche-

hen“, где автор подвергает резкой кри-
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тике и просто высмеивает «деятель-

ность» такого рода. Редко кто из со-

здателей сегодняшних УМК собирает-

ся по ним работать. Тогда во имя чего 

тратятся сотни часов, нервы и тонны 

государственной бумаги? [2, c. 81]. 

Не менее сложна и важна пробле-

ма учебно-методического обеспече-

ния магистрантов. Поэтому возникает 

справедливый вопрос: не следовало ли 

сначала создать прочную базу, фунда-

мент для построения европейского ва-

рианта высшего образования, а уже 

потом возводить это грандиозное со-

оружение? Торопливость редко бывает 

оправданной. Помните, чем закончи-

лась история безумца, построившего 

свой дом на песке? [4]. 

Сегодня всем ясно, что формиро-

вание определенного набора компе-

тенций студентов, т. е. их способности 

применять приобретенные знания в ре-

альной жизни, является одной из 

наиболее актуальных проблем любого 

качественного образования, именно 

они и находятся в фокусе всеобщего 

внимания, выступая структурирующим 

принципом его современных систем.  

Практика показала, что разработка 

проблемы обучения иностранному 

языку на основе компетентностного 

подхода требует уйму времени и мно-

голетних усилий. Этот подход можно 

принимать или отрицать. Но посколь-

ку он является, хотим мы этого или 

нет, частью нашей всеобщей работы в 

рамках Болонской системы, то разви-

вать его в любом случае приходится, 

поэтому всякие помехи и отговорки в 

этом деле должны быть устранены и 

найден разумный выход, наиболее ра-

циональный способ решения этой за-

дачи.  

Вопиющим диссонансом великим 

целям современного иноязычного об-

разования и самым большим недостат-

ком сегодняшней системы обучения 

иностранному языку в неязыковом ву-

зе является полное отсутствие аутен-

тичных профессионально направлен-

ных учебников и учебных пособий, 

разработанных на основе соответству-

ющей методической модели обучения 

иностранному языку в контексте ком-

петентностного подхода. Таких учеб-

ников по-прежнему нет [3, с. 185]. Су-

дя по всему, инноваторы в области 

высшего образования рассчитывают, 

что их будут создавать сами препода-

ватели с нагрузкой 900 часов, как у ас-

систентов в самые трудные годы со-

ветской власти…  

Е. И. Пассов называет учебник 

стратегическим объектом [8], феноме-

ном сферы иноязычного образования, 

делом государственной важности, 

стратегическим орудием в руках обще-

ства, а его отсутствие объясняет отсут-

ствием самоуважения, самосознания, 

профессионального и национального 

достоинства [6]. 

Хочется верить, что если бы наши 

известные российские методисты при 

поддержке своих научных школ отве-

тили на заказ государства созданием 

добротных аутентичных учебников, 

не только соответствующих требова-

ниям предложенной нам европейской 

системы, но и методически несомнен-

но превосходящих зарубежные изда-

ния, тогда и возник бы надежный 

фундамент для создания новых техно-

логий иноязычного образования, по-

могающих дальнейшему совершен-

ствованию уровня иноязычной куль-

туры студентов.  
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Новые технологии стремительно 

отвоевывают у человека все новые и 

новые области профессиональной дея-

тельности. Компьютеры и роботы за-

меняют человека уже не только в ру-

тинных операциях – системы, осно-

ванные на искусственном интеллекте, 

активно конкурируют с человеком в 

областях, где требуется принятие ре-

шений в условиях неопределенности и 
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многовариантности возможных дей-

ствий. С развитием технологий, спо-

собных заменить человека, возрастают 

требования к профессиональным каче-

ствам специалистов, которые должны 

найти себя в мире, где машины могут 

многое. Особенно большая роль отво-

дится таким качествам, как професси-

ональная самостоятельность, мобиль-

ность, способность к взаимопомощи, 

самообразованию, саморазвитию. В 

свою очередь перед высшей школой 

актуализируется проблема подготовки 

компетентного специалиста для работы 

в условиях динамично меняющейся 

среды, способного самостоятельно и 

творчески решать профессиональные 

задачи. 

В последнее время в научной ли-

тературе широкое распространение 

получило понятие «компетентность», 

используемое для характеристики 

профессионализма. Так, компетент-

ность, по мнению Е. И. Огарева, «ха-

рактеризует человека как субъекта 

специализированной деятельности, где 

развитие способностей человека дает 

ему возможность выполнять квалифи-

цированную работу, принимать ответ-

ственные решения в проблемных ситу-

ациях, планировать и совершенство-

вать действия, приводящие к рацио-

нальному и успешному достижению 

поставленных целей» [3, с. 133].  

С точки зрения А. К. Марковой, 

рассматривающей компетентность как 

одну из сторон профессионализма, от-

ражающую степень соответствия чело-

века требованиям профессии, «сегодня 

компетентность чаще всего определя-

ют как сочетание психических качеств, 

как психическое состояние, позволя-

ющее действовать самостоятельно и 

ответственно, как обладание челове-

ком способностью и умением выпол-

нять определенные трудовые функ-

ции» [2, с. 31].  

Согласно взглядам А. А. Деркача 

профессиональная компетентность это 

готовность и способность «человека 

преодолевать внутренние противоре-

чия и, мобилизуя свои акмеологиче-

ские ресурсы, творчески реализовы-

вать планы и программы деятельности, 

эффективно решая профессиональные 

задачи в типовых и нестандартных си-

туациях» [1, с. 22]. 

Общим является для них то, что 

компетентность означает соответствие 

определенным установленным критери-

ям. Именно так это слово определяется в 

английском языке, откуда оно пришло в 

русский. Компетенция же есть не что 

иное, как способность или умение, тре-

буемое для успешного решения какой-то 

определенной ситуации. 

Многие ученые уделяют особое 

внимание периоду профессиональной 

подготовки человека, так как считают, 

что подготовить обучаемого к буду-

щему эффективному решению задач в 

своей профессиональной деятельности 

можно через оптимизацию системы 

обучения и возможности формирова-

ния и развития свойств личности, от-

вечающих требованиям профессии. 

В условиях реализации компетент-

ностного подхода возникает необхо-

димость поиска новых путей к эффек-

тивной подготовке бакалавров к про-

фессиональной деятельности. Одним 

из таких путей является практико-

ориентированное обучение, сущность 

которого заключается в максимальной 

ориентации образовательного процесса 

на более выраженный практический 

характер.  
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Практико-ориентированный под-

ход способствует сближению учебной и 

профессиональной деятельности, обес-

печивает активизацию мыслительной 

деятельности студентов [6], повышает 

их мотивацию, развивает мобильность, 

самостоятельность, способность к са-

мообразованию, саморазвитию, взаи-

мопомощи, формирует опыт практи-

ческой деятельности. 

В научной литературе существует 

три подхода в практико-ориентиро-

ванном обучении. Сущность первого 

подхода заключается в связи практико-

ориентированного обучения с учебны-

ми и производственными практиками. 

Второй подход реализуется путем ис-

пользования профессионально-ориенти-

рованных технологий обучения. Третий 

подразумевает использование в практи-

ко-ориентированном обучении возмож-

ностей профессионально-направленного, 

контекстного изучения профильных и 

непрофильных дисциплин [5]. 

Новый подход предлагает Ф. Г. Яла-

лов [5] и называет его деятельностно-

компетентностным, в соответствии с 

которым практико-ориентированное 

образование направлено на приобрете-

ние помимо знаний, умений, навыков 

опыта практической деятельности с 

целью достижения профессионально и 

социально значимых компетентностей. 

Автор говорит о том, что компетент-

ностный подход ориентирован на фор-

мирование значимых компетенций, а 

также что компетенции и деятельность 

неразрывно связаны между собой. 

При деятельностно-компетентност-

ном подходе опыт деятельности при-

обретает статус дидактической едини-

цы и, в отличие от традиционной, ди-

дактическая триада дополняется новой 

дидактической единицей: «знания – 

умения – навыки – опыт деятельности» 

[5, с. 92].  

Практико-ориентированное обуче-

ние, необходимо внедрять с начала обу-

чения и поэтапно формировать профес-

сиональную компетентность будущих 

выпускников. Так, в процессе обучения 

студентов направления 44.03.05 «Педа-

гогическое образование», профили: 

«Технология» и «Экономическое обра-

зование» на 1-м и 2-м курсах нами уде-

ляется большое внимание формирова-

нию мотивационной готовности к бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти, способствующей активному овла-

дению ими знаниями и умениями, и 

побуждению их к самообразованию и 

саморазвитию. Введение практических 

профессиональных аспектов в процесс 

изучения предметных курсов, в кото-

рых обсуждаются теоретические во-

просы и проблемы профессиональной 

деятельности, моделируется профес-

сиональная деятельность, способству-

ет формированию мотивационной го-

товности у будущих педагогов. Ре-

зультатом этого становится осознание 

студентами проблемы формирования 

профессиональной компетентности, 

необходимости получения системы 

профессиональных знаний, умений, 

навыков и практического опыта. 

Затем на 3-м курсе в образователь-

ном процессе нами уделяется особое 

внимание квазипрофессиональной дея-

тельности, что способствует учебно-

познавательной активности студентов 

на занятиях. 

Следует отметить при этом важ-

ность использования интерактивных 

методов. Интерактивные методы обу-

чения предполагают моделирование 

реальных жизненных ситуаций, при 

которых ни один из участников ситуа-
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ции не обладает полной информацией, 

а решение поставленной проблемы до-

стигается через взаимодействие участ-

ников между собой по тем или иным 

алгоритмам. Именно в такой ситуа-

ции информационной неопределен-

ности оказывается каждый выпуск-

ник в начале своей карьеры, и способ-

ность взаимодействовать с окружаю-

щими его коллегами и информацион-

ным пространством является одним из 

главных факторов успешного профес-

сионального развития выпускника. 

Использование интерактивных ме-

тодов позволяет развить такие каче-

ства студентов, как конструктивное 

взаимодействие по постановке задач, 

планированию, распределению ответ-

ственности, эффективному обмену 

мнениями, критическому анализу ин-

формации, оценке рисков и принятию 

решений с учетом ограниченности ин-

формации. Интерактивность образова-

тельного процесса позволяет и требует 

от каждого из них включиться в об-

суждение и решение проблемы, выслу-

шать другие точки зрения, увидеть мно-

гомерность задачи и ее решений. В 

процессе обучения применяются такие 

методы, как мозговой штурм, деловые 

игры, рассмотрение задач-ситуаций 

профессионального характера, про-

смотр и анализ видеоматериалов и т. д. 

Включение их в образовательный про-

цесс позволяет закреплять у обучае-

мых теоретические знания, а также со-

вершенствовать умения в осуществле-

нии профессиональной деятельности.  

Одной из форм квазипрофессио-

нальной деятельности является деловая 

игра, которая «позволяет задать в обу-

чении предметный и социальный кон-

тексты будущей профессиональной дея-

тельности и тем самым смоделировать 

более адекватные по сравнению с тра-

диционным обучением условия фор-

мирования личности специалиста» [4, 

с. 76]. В ходе деловой игры у студен-

тов формируются ценностные ориен-

тации и установки, отрабатываются 

навыки социального взаимодействия. 

В то же время они обогащаются но-

выми знаниями, закрепляют ранее по-

лученные знания и умения, у них 

формируются навыки профессиональ-

ной деятельности, развивается про-

фессиональное творческое мышле-

ние, приобретается профессиональ-

ный опыт.  

В процессе изучения студентами 

курса «Методика обучения техноло-

гии» нами используется такая форма 

игровой деятельности, как микропре-

подавание, то есть проведение фраг-

ментов уроков по технологии в группе 

сокурсников и в группах младших 

курсов с последующим их анализом. 

Подготовке к данному виду деятель-

ности предшествуют изучение и ана-

лиз рабочих программ, учебников, 

методической литературы и других 

источников информации по техноло-

гии; выбор и согласование с препода-

вателем программы и раздела про-

граммы для разработки перспектив-

но-тематического плана; определение 

места и роли будущего урока в общей 

системе уроков в изучаемом разделе; 

конкретизация темы урока; формули-

рование целей урока; разработка струк-

туры урока; выбор соответствующих ме-

тодов и средств обучения; подбор ма-

териально-технического оснащения и, 

наконец, разработка подробного кон-

спекта урока.  

Игровая деятельность позволяет 

нам формировать у студентов мотива-

ционную готовность к будущей про-
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фессиональной деятельности; целост-

ное представление о профессиональ-

ной деятельности в ее динамике; про-

фессиональный опыт, в том числе 

опыт принятия самостоятельных ре-

шений; профессиональное творческое 

мышление. 

В процессе практико-ориентирован-

ного обучения студентов на 4-м и 5-м 

курсах особое значение нами придается 

педагогическим практикам, в период 

которых будущие бакалавры сталкива-

ются с необходимостью решения кон-

кретных педагогических задач и, соот-

ветственно, приобретают наибольший 

опыт профессиональной педагогиче-

ской деятельности, и выполнению 

студентами курсовых и выпускных 

квалификационных работ, которые 

разрабатываются на актуальные прак-

тические темы, а результаты работ 

апробируются и внедряются в образо-

вательный процесс общеобразова-

тельных школ г. Владимира и Влади-

мирской области. 

Таким образом, формирование про-

фессиональной компетентности буду-

щих педагогов является наиважнейшей 

задачей образовательного процесса. На 

наш взгляд, профессиональные ком-

петенции – это «ядро» профессио-

нальной компетентности и представ-

ляют собой не просто набор знаний и 

умений в какой-либо специальной 

предметной области, а практические 

навыки, опыт успешного решения 

профессиональных задач. Наиболее 

эффективным подходом в формиро-

вании профессиональной компетент-

ности у будущих педагогов является 

практико-ориентированное обуче-

ние.  
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ПРАКТИКУМ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ 

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 
  

Статья посвящена проблеме диагностики освоенных будущим педа-

гогом практического обучения – учителем технологии, мастером произ-

водственного обучения – профессионально-педагогических компетенций 

при проведении итогового контрольно-проверочного занятия по стандар-

там WorldSkills. 

Ключевые слова: занятие контрольно-проверочное, WorldSkills, 

стандарт, педагог практического обучения, практикум, компетенции, 

деятельность. 
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Проблема диагностики уровня про-

фессионально-педагогической подготов-

ленности, оценки освоенных общих и 

профессиональных компетенций буду-

щего педагога практического обучения 

является одной из наиболее актуальных, 

поскольку наряду с педагогическими 

компетенциями он должен освоить прак-

тический опыт ручной и механической 

обработки материалов и владеть основа-

ми творческо-конструкторской деятель-

ности. 

Программа дисциплины «Практи-

ческие работы в учебных мастерских» 

состоит из четырех разделов: ручная и 

механическая обработка материалов 

(древесины и металлов) и предусмат-

ривает ознакомление с устройством и 

принципом работы основных металло-

обрабатывающих и деревообрабаты-

вающих станков; формирование уме-

ний рационально планировать свою 

деятельность, разрабатывать техниче-

скую и технологическую документа-

цию; развитие творческого мышления 

и формирование рационализаторских 

умений. 

С учетом этих особенностей и 

специфики подготовки учителя техно-

логии и мастера производственного 

обучения практические работы могут 

быть направлены на самостоятельное 

конструирование и изготовление раз-

личных изделий. 

Занятия по практикуму в учебных 

мастерских организованы, как прави-

ло, по классической схеме (С. Я. Ба-

тышев, В. А. Скакун и др.) в следую-

щей последовательности: вводное за-

нятие, ряд занятий по освоению от-

дельных трудовых приемов и опера-

ций, выполнение комплексных работ, 

выполнение сложных комплексных 

работ, и завершаются итоговым кон-

трольно-проверочным занятием. 

Поскольку основная дидактиче-

ская цель контрольно-проверочного 

занятия – это мониторинг качества 

сформированных умений и навыков 

при выполнении заданий исполнитель-

ского, поискового и исследовательско-

го характера, то основной дидактиче-

ской целью на данном занятии будет 

формирование учебной и профессио-

нальной самостоятельности в осу-

ществлении: 

– алгоритма выполнения выдан-

ных заданий; 

– самостоятельного конструирова-

ния при изготовлении изделия; 

– рационализации технологическо-

го процесса изготовления изделия. 

Проведение завершающего, итого-

вого контрольно-проверочного занятия 

в группе заочного отделения направ-

ления подготовки бакалавров «Про-

фессиональное обучение» по профилю 

«Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» решили приблизить к стан-

дартам WorldSkills, которое включает 

в себя: Техническое описание (TD – 

Technical Description), Тестовое задание 

(TP – Test Project), Критерии оценки, 

Инфраструктурный лист (Infrastructure 

List), План соревновательной площад-

ки с оборудование (Layout) и Требова-

ния по технике безопасности (Health & 

Safety) [7]. 

В связи с этим была определена 

такая форма занятия, как занятие-

конкурс. 

Данное итоговое занятие проводи-

лось в учебно-производственной ма-

стерской на базе Ульяновского физи-

ко-математического лицея. 
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Поскольку студенты группы уже 

изучили теоретические основы и осво-

или практический опыт отдельных 

слесарно-сборочных операций, то ос-

новной целью указанного контрольно-

проверочного занятия стало закрепле-

ние освоенных отдельных слесарно-

сборочных операций при выполнении 

комплексных работ, мониторинг каче-

ства сформированных общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, а 

также освоение основ коллективной ра-

ционализаторской деятельности (микро-

экономический подход). 

Цели занятия: 

 обучения: совершенствовать у 

обучающихся практический опыт видов 

деятельности; 

 воспитания: способствовать фор-

мированию у обучающихся эстетиче-

ского отношения к выполнению работ; 

устойчивого интереса к профессии; 

умения работать в команде; 

 развития: способствовать раз-

витию у обучающихся умений само-

контроля и взаимоконтроля, профес-

сиональной самостоятельности, основ 

индивидуальной и коллективной твор-

ческо-конструкторской деятельности, 

пространственного мышления, вообра-

жения. 

К особенностям данного занятия 

можно отнести: 

– в качестве экспертов, консультан-

тов были задействованы студенты заоч-

ного отделения старшего курса, работа-

ющие в качестве учителей технологии, 

учитель технологии физико-математи-

ческого лицея и др.; 

– предусмотрено награждение не 

только абсолютных победителей, но 

также и по отдельным номинациям, 

причем каждый из студентов группы –

участник конкурса оказался победите-

лем в какой-либо отдельной номинации; 

– с учетом специализации студентов 

группы («Дизайн») в качестве объекта 

труда выбрано творческое задание – из-

готовление изделия «Роза из металла»; 

– определено, что по завершении 

занятия студенты составят письменный 

отзыв (анализ) по данному занятию, в 

котором будет дан анализ занятия: до-

стигнуты ли поставленные цели заня-

тия, указаны достоинства и недостатки, 

даны различные предложения по со-

вершенствованию и т. п. 

Изготовление изделия выполнялось 

в следующей последовательности: 

Под заготовки по определенным 

размерам расчерчивают и вырезают из 

плотной бумаги шаблоны, которые 

прикладывают к металлическому про-

филю и переносят при помощи чер-

тилки (разметка по шаблону).  

Перед разметкой металлический 

профиль очищают от пыли, грязи и 

при необходимости выполняют правку 

(подготовка к разметке, правка).  

Далее вырезают четыре яруса 

цветков розы, чашелистик («звездоч-

ка») и две полоски – для формирова-

ния первоначальных росточков бутона 

(резка металла ножницами, чистовая 

обработка, снятие заусениц).  

Для придания фактурности ле-

пестков на них, аккуратно простуки-

вая, выполняют рихтовку острым уг-

лом молотка (рихтовка). 

Для крепления лепестков на сте-

бель в них необходимо просверлить 

отверстия диаметром 4,5 мм (разметка, 

кернение, сверление, правка). 

Из стальной проволоки диаметром 

4 мм отделяют кусок длиной 250 –           

300 мм и подготавливают стебель, на 
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одном конце которого нарезают резьбу 

длиной 30 – 35 мм (рубка, опилива-

ние). Во время сборки цветка на резь-

бовой части будет закручена гайка с 

шайбой для закрепления лепестков. Для 

изготовления стебля можно также при-

менять и сварочный электрод диамет-

ром 4 или 5 мм. 

Затем, когда подготовлены все 

составляющие изделия, можно, соб-

ственно, приступать к формированию 

цветка (слесарно-сборочные работы).  

В верхней, резьбовой части стеб-

ля завинчивают гайку, устанавливают 

шайбу, и слоями укладывают чашели-

стик («звездочка»), четыре яруса ле-

пестков, две полоски (росточки). Далее 

устанавливают еще одну шайбу, за-

кручивают вторую гайку и все слои 

аккуратно стягивают. 

Затем росточки, установленные 

крестообразно, сгибают круглогубца-

ми в П-образную форму, вставляют и 

плотно подгибают (гибка).  

Далее каждый лепесток подгибают 

П-образно и поднимают вверх с не-

большим загибом в верхней части бу-

тона. Причем для придания реали-

стичной фактурности лепестки каждо-

го последующего яруса имеют боль-

ший изгиб.  

На завершающем этапе выполняют 

окончательное придание фактурности, 

обработку щеткой по металлу, подго-

товку к окраске (чистовая обработка). 

В процессе работы студентам так-

же приходится выполнять работу на 

заточном станке (заточка чертилки, зу-

била, сверл). 

При изготовлении данного изделия 

каждый студент может несколько из-

менить размеры, фактурность, углы 

изгиба и т. д., т. е. проявить свои эсте-

тические возможности, внести соб-

ственные рационализаторские идеи. 

По завершении практической ча-

сти студенты сравнивают и вносят из-

менения в предварительно разработан-

ную технологию (дополнения, рацио-

нализаторские идеи, более рациональ-

ные технологии и т. д.). 

В изготовлении данного изделия 

выполняются практически все основ-

ные ручные слесарные и слесарно-

сборочные операции.  

Также выполняются и механиче-

ские виды обработки металла (работа 

на настольно-сверлильном и заточном 

станках).  

Изготовление данного изделия от-

крывает возможности для самовыра-

жения, простора фантазии и творче-

ства обучающегося, что представляет-

ся важным в профессиональной подго-

товке будущего дизайнера. 

Следующим, более сложным эта-

пом изучения и освоения технологии 

металлообработки, уже в рамках вы-

полнения сложных комплексных ра-

бот, может быть изготовление изящно-

го подсвечника, где основным элемен-

том изделия является бутон распу-

стившейся розы. 

Данное занятие состоит из трех 

этапов: 

1-й этап – закрепление освоенных 

способов действия. Закрепление и со-

вершенствование выполнения отдель-

ных слесарных операций; 

2-й этап – закрепление освоенных 

способов действия и освоение новых. 

Освоение опыта комплексного выпол-

нения слесарно-сборочных работ; 

3-й этап – формирование ориен-

тировочной основы действий. Форми-

рование основ коллективной творче-
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ской, рационализаторской деятельно-

сти (микроэкономический подход) [3]. 

Перед началом занятия проводится 

общий инструктаж по охране труда и 

технике безопасности и актуализация 

знаний. 

Каждый этап также предваряется 

инструктажем по ТБ и заданиям блока, 

целевой установкой, актуализацией 

знаний обучающихся.  

Традиционной формой контроля в 

производственном обучении принято 

считать, как известно, контрольно-

проверочное занятие, которое позволя-

ет организовать преимущественно ре-

продуктивную деятельность обучаю-

щихся.  

Разработанный нами инновацион-

ный вид занятия – занятие-конкурс в 

отличие от традиционных видов кон-

троля открывает новые возможности в 

диагностике сформированных компе-

тенций обучающихся, их профессио-

нальной самостоятельности и творче-

ского подхода в выполнении учебно-

производственных заданий, чему спо-

собствует деятельностно-компетентно-

стный подход к проектированию учеб-

ных занятий практического обучения.  

Одной из наиболее актуальных об-

разовательных целей современной пе-

дагогики становится формирование и 

развитие критического мышления – 

способности человека объективно оце-

нивать ситуацию, тщательно и всесто-

ронне проверять выдвигаемые гипоте-

зы, анализировать ситуацию критиче-

ски, но без предубеждения, самостоя-

тельно находить решение и защищать 

свою позицию вескими доводами, 

адекватно реагировать на окружающую 

действительность. И в связи с этим на 

занятии было предусмотрено ознаком-

ление с методом «Пять почему?» япон-

ской системы непрерывного совершен-

ствования «Кайдзен» (прил. 2) и со-

ставление студентами группы анализа 

(отзыва) по занятию (прил. 3). 

Понятие «кайдзен» (KAIZEN) в 

переводе с японского обозначает «дзен 

вещей» и является производным от 

KAI – «изменение» и ZEN – «хоро-

ший», «к лучшему», и имеет прямое 

отношение прежде всего к деятельно-

сти, причем любого вида деятельности, 

в том числе и деятельности трудовой, 

профессиональной [5].  

Понятие рационализации (микро-

рационализации) объединяет совокуп-

ность способов, приемов и средств, 

посредством которых реализуются за-

дачи инновации на основе совокупно-

сти разных ресурсов, использование 

резервов повышения производитель-

ности труда, эффективное использова-

ние рабочего времени и основных 

фондов, повышение качества изделий 

и улучшение условий труда. 

Микроэкономический подход, в 

том числе и система «Кайдзен» спо-

собствует пониманию принципа, со-

гласно которому все элементы трудо-

вого процесса являются существенны-

ми. Например, дефект в системе труб 

водоснабжения («капающий» кран) ве-

дет к потерям, равным 6000 литров во-

ды в год [8].  

Подобные задания, как показал 

наш опыт, способствуют формирова-

нию умений правильно ставить вопро-

сы, устанавливать причинно-следст-

венные связи и находить источник 

проблемы, ее первопричину. 

Анализ итогов занятия показал, 

что основные цели занятия были до-

стигнуты, все студенты с заданием 
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справились, показали высокий уровень 

комплексного выполнения отдельных 

слесарно-сборочных операций. Они 

также освоили приемы и методы вы-

полнения сборочных работ, научились 

изготавливать декоративные цветы, 

ознакомились с такой формой занятия, 

как конкурс, апробировали методы 

выполнения творческих, рационализа-

торских заданий, системой «Кайдзен», 

выполнили анализ учебного занятия, 

что, безусловно, способствует эффек-

тивности профессионального станов-

ления будущего учителя технологии. 

Важным представляется также 

определение и награждение каждого 

участника конкурса как победителя в 

отдельной номинации. По завершении 

занятия обязательно обозначить силь-

ные стороны каждого конкурсанта, под-

черкнуть уникальность личности, чтобы 

они понимали, что это самое важное в 

их будущей деятельности педагога 

(прил. 4). 

Преподаватель, проводивший за-

нятие, получил достаточно объектив-

ную информацию об освоенных зна-

ниях и умениях студентов, смог оце-

нить состояние материальной базы, 

определить проблемные ситуации, а 

присутствующие педагоги имели воз-

можность обмениваться опытом. 

Эффективность использования за-

нятия-конкурса как объективного сред-

ства диагностики и оценки освоения 

компетенций определена следующим: 

– игровой, раскованной, творческой 

формой конкурса, позволяющей полу-

чить более объективную оценку, нежели 

в традиционных формах контроля; 
 

 

– снижением стрессовой ситуации 

в образовательном процессе, что спо-

собствует также решению и актуаль-

ной проблемы здоровьесбережения; 

– выполнением значительно боль-

шего объема деятельности обучающи-

мися, соответственно, охватом более 

широкого диапазона деятельностей, 

ПК и ОК; 

– привлечением к проведению ито-

гового занятия представителей школ, 

студентов старших курсов, способ-

ствует реализации дуального подхода 

в процессе подготовки будущего педа-

гога практического обучения [2]. 

Таким образом, поэтапная струк-

тура занятия, проводимого по стандар-

там WorldSkills в форме конкурса, поз-

воляет не только осуществлять мони-

торинг качества сформированных уме-

ний и навыков при выполнении зада-

ний исполнительского, поискового, 

исследовательского характера, ликви-

дировать возможные пробелы в теоре-

тических знаниях, но и поэтапно, си-

стемно, последовательно формировать 

основы творческо-конструкторской, 

рационализаторской деятельности и 

профессиональную самостоятельность. 

Мониторинг уровня профессио-

нальной подготовленности студента, 

поэтапная аттестация, проводимая по 

стандартам WorldSkills, как одно из 

условий выявления эффективности 

учебного процесса, становится все более 

актуальным, поскольку способствует 

совершенствованию содержания обуче-

ния, обеспечивающих успешную про-

фессиональную деятельность выпуск-

ника. 
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Приложение 1 

АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ. ОТЗЫВ 

(формирование и развитие критического мышления) 

 
Голубева Тамара. Анализ учебного 

занятия. ОТЗЫВ. 
ДОСТИГНУТЫ ЛИ ЦЕЛИ ЗАНЯ-

ТИЯ? Практический опыт освоен. Опре-
делена актуальность выполнения этого 
творческого задания, изготовлена «Роза 
из металла», ознакомились с таким за-
нятием, как конкурс. Цель была до-
стигнута. 

ЧТО МНЕ ДАЛО ЭТО ЗАНЯТИЕ? 
Это занятие дало мне опыт работы с 
металлом, его обработки. Усвоена тех-
ника использования металла в дизайне. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЧТО МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ? В мастерской очень не 
хватало нужного инструмента для ра-
боты с металлом. 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ? Очень по-
нравилось овладение новой техникой, 
освоить изготовление новых изделий, 
что поможет мне в будущей работе. 

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 
Очень хорошо преподносите новый для 
нас материал. Видно, что вы любите свое 
дело и желаете делиться своими знания-
ми. Всегда оставайтесь таким же пози-
тивным в своей работе. Спасибо за дан-
ные нам знания и умения! Удачи вам! 

Елфимчева Мария. Анализ учеб-
ного занятия. ОТЗЫВ. 

ДОСТИГНУТЫ ЛИ ЦЕЛИ ЗАНЯ-
ТИЯ? Произведено закрепление осво-
енных сборочных операций при выпол-
нении работ. Выполнен мониторинг ка-
чества освоенных общих и профессио-
нальных компетенций. Достигнуто 
освоение основ индивидуальной и кол-
лективной рационализаторской дея-
тельности. 

ЧТО МНЕ ДАЛО ЭТО ЗАНЯТИЕ? 
Приобретение опыта выполнения ком-
плексных работ, знаний по изготовле-
нию сложного изделия из металла. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЧТО МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ? В мастерской: навести 
порядок, увеличить количество инстру-
ментов, освещение на верстаках.  

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ? Понрави-
лись техника изготовления и результат 
работы. Использование новых (непри-
вычных) материалов и инструментов. 

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ? Ограни-
ченное время, слабая освещенность. 

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. Про-
должать работу по ознакомлению сту-
дентов с подобной великолепной прак-
тикой. 

Музыченко Татьяна. Анализ учеб-
ного занятия. ОТЗЫВ. 

ДОСТИГНУТЫ ЛИ ЦЕЛИ ЗАНЯ-
ТИЯ? Произведено закрепление освоен-
ных отдельных слесарно-сборочных ком-
плексных работ в комплексе. Определен 
уровень освоенных компетенций, основ 
рационализаторской деятельности. 

ЧТО МНЕ ДАЛО ЭТО ЗАНЯТИЕ? 
Совершенствование опыта выполнения 
работ по ручной и механической обра-
ботке материалов. Развитие умений са-
моконтроля и взаимоконтроля, профес-
сиональной самостоятельности. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ЧТО МОЖНО 
УЛУЧШИТЬ? Дополнить освещение, 
сделать пространство более свободным, 
занятия проводить в третьем корпусе. 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ? Были подо-
браны задания творческого характера. 
Занятие-конкурс позволил избежать 
стрессовой ситуации. 

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ? Отвле-
кает шум от звонка, который звонит 
каждые 30 минут, недостаточная осве-
щенность, нехватка отдельных инстру-
ментов.  

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. Про-
должать преподавать в том же духе.  
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Приложение 2 
 

Производственная система «Кайдзен»: 

метод «Пять почему?» 

ФИО ____________________________ 

Алгоритм выявления проблемы 

Производственная ситуация: рабочий 

посыпает опилками пол между станками: 

 
1-й этап: определение первопричины 

№ п/п Вопрос. Ответ 

Вопрос 1 Почему вы бросаете опилки на пол? 

Ответ 1 Потому что пол скользкий и ходить по нему опасно. 

Вопрос 2 Почему он скользкий и по нему ходить опасно? 

Ответ 2 Потому что на полу пролито масло. 

Вопрос 3 Почему там пролито масло? 

Ответ 3 Потому что станок подтекает. 

Вопрос 4 Почему станок подтекает? 

Ответ 4 Потому что появилась течь в картере. 

Вопрос 5 Почему появилась течь? 

Ответ 5 Потому что износился резиновый сальник. Низкая стоимость и качество. 

Решение: Определить качество сальника. Заменить сальник на более качественный. 

2-й этап: кайдзен предложение 

 

Повторив вопрос «почему?» пять 

раз, удалось выявить настоящую при-

чину (первопричину) «скользкого, 

опасного пола». Далее, уже на втором 

этапе, – поиск способов устранения 

проблемы. По возможности - раз и 

навсегда!  

А если не обратить внимания на 

эту проблему и не принять мер по 

устранению причин, то можно годами 

продолжать «посыпать пол опилками», 

тем самым устраняя следствие, но не 

причину и сохраняя следующие из-

держки: 

 возможность производственного 

травматизма – «скользкий пол»; 

 дискомфорт производственного 

участка, рабочего места; 

 нерациональное использование ра-

бочего времени; 

 нерациональный расход машинно-

го масла; 

 нерациональный расход опилок. 
 

1-й этап:  
определение первопричины 

№ п/п  Вопрос. Ответ 

Вопрос 1  

Ответ 1  

Вопрос 2  

Ответ 2  

Вопрос 3  

Ответ 3  

Вопрос 4  

Ответ 4  

Вопрос 5  

Ответ 5  

Решение:  

2-й этап: 
кайдзен предложение 
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Приложение 3 

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(изготовление сувенира «Роза из металла») 

Операция 
Инструменты, 

приспособления 
Определение 

Примеча-

ние 

(особен-

ности) 

Рацпред-

ложения 

Оцен-

ка 

Подготовка  

к работе 

Конспект,  

инструкции 

Определить соответствие 

помещения, рабочего  

места, инструментов тре-

бованиям ОТ и ТБ. 

Спец-

одежда, 

очки, 

перчатки 

  

Подготовка  

к разметке 

Киянка, молоток, 

наждачная бума-

га, щетка 

Проверить соответствие 

размеров заготовки черте-

жу. Выполнить очистку от 

пыли, грязи, следов корро-

зии. Предусмотреть при-

пуски на обработку 

Работать  

в перчат-

ках 

  

Разметка  

плоскостная 

Молоток, шаблон, 

чертилка, линей-

ка, кернер 

Разметка – это нанесение 

на поверхность заготовки 

линий (рисок), определяю-

щих контуры детали,  

для последующей  

обработки изделия. 

Соотне-

сение 

размеров 

в черте-

жах и за-

готовках 

  

Резка листо-

вого металла  

Ножницы по ме-

таллу, перчатки 

Резка металла – это техно-

логический процесс  

разделения металла на ча-

сти и заготовки. 

Положе-

ние левой 

руки. 

Контроль 

  

Рихтовка  

заготовки  

Киянка, молоток, 

наковальня 

Рихтование (править, фор-

мовать) – выпрямление  

металлических листов или 

проволоки.  

Соответ-

ствие 

размерам 

  

Сверление  

листового 

металла  

Станок сверлиль-

ный, сверло плос-

когубцы 

Сверление – вид обработки 

материалов, при котором            

с помощью вращающегося 

режущего инструмента 

получают отверстия раз-

личного диаметра и глу-

бины. 

Снять 

перчатки, 

проверить 

рукава. 

Пассати-

жи. Очки. 

  

Рубка прово-

локи  

Молоток, зубило, 

наковальня 

Рубка – это разделение за-

готовки на части или уда-

ление с поверхности лиш-

него слоя металла.  

Очки за-

щитные. 

Припуск. 

  

Снятие фас-

ки для наре-

зания резьбы  

Напильник,  

тиски 

Подготовка проволоки по-

средством снятия напиль-

ником фаски под углом 45° 

для последующего нареза-

ния наружной резьбы 

плашками  

Прове-

рить руч-

ку 

напиль-

ника. 
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Окончание прил. 3 

Операция 
Инструменты, 

приспособления 
Определение 

Примеча-

ние 

(особен-

ности) 

Рацпред-

ложения 

Оцен-

ка 

Нарезание 
резьбы  

Тиски,  
плашка 

Нарезание резьбы – это 
обработка материала, в ре-
зультате которой образу-
ются наружные винтовые 
канавки  

Масло 
машин-
ное 

  

Гибка листо-

вого металла 

Круглогубцы,  

тиски 

Гибка – это процесс прида-

ния заготовке из листового 

металла необходимой фор-

мы, формирования. 

Последо-

ватель-

ность. 

Контроль. 

  

Сборка изде-

лия «Роза        

из металла»  

Тиски, плоско-

губцы, отвертка 

Сборка – это последова-

тельное соединение и фик-

сация составных частей 

изделия, деталей, состав-

ляющих ту или иную сбо-

рочную единицу. 

Последо-

ватель-

ность. 

Самокон-

троль. 

Качество. 

  

Завершение 

работы 

Конспект. 

Инструкции 

Проверить изделие. Вы-

полнить уборку рабочего 

места. Проверить и акку-

ратно разложить инстру-

менты, приспособления. 

Доложить о готовности. 

Само-

оценка 

(5-балль-

ная) 

  

 

Приложение 4 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

№ 

п/п 

ФИО Орга-

низа-

ция 

работы 

ТБ Раз-

метка 

Рез-

ка 

Свер-

ление 

Сбо-

рка 

Гибка Каче-

ство 

Время Бал-

лы 

Место 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

Балл 

макс. 

 5 5 5 5 10 5 5 20 10  

90 мин 

70  
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E. R. Gayneev 

PRACTICUM IN EDUCATIONAL WORKSHOPS 

ACCORDING TO WORLDSKILLS STANDARDS 

 

Тhe article is devoted to the problem of diagnostics of mastered by the future teacher of 

practical training – teachers of technology, masters of industrial training of vocational and 

pedagogical competences when conducting the final verification of the classes according to 

the WorldSkills standards. 

Key words: lesson verification, WorldSkills, standard, teacher, practical training, practi-

cum, competencies, activities. 
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УДК 378 

Е. В. Декина, Н. С. Ежкова, А. В. Карандеева,  

С. В. Пазухина, Е. В. Панферова, Н. А. Степанова  
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье раскрывается опыт экспериментальной работы по подготов-

ке будущих бакалавров по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (воспитатель), описываются содержатель-

ные и процессуально-технологические составляющие модели практико-

ориентированной подготовки конкурентоспособных педагогических кад-

ров для системы дошкольного образования. 

Ключевые слова: студенты педагогического вуза, эксперименталь-

ный проект, практикоориентированная профессиональная подготовка, 

профессиональные способности и умения. 

 

Новые требования к трудовым дей-

ствиям педагогов, процессу и резуль-

татам их педагогической деятельности, 

представленные в Профессиональном 

стандарте педагога/воспитателя, в 

ФГОС ДО, обязывают основательно 

переосмыслить концептуальные и тех-

нологические стороны профессио-

нальной подготовки студентов в педа-

гогических вузах. Стратегической за-

дачей выступает развитие у будущих 

педагогов личностно и профессио-

нально значимых компетентностей, 

позволяющих создавать эффективные 

условия для постижения детьми мира 

культуры, их социализации, личност-

ного развития в целом и др.  

В 2014 – 2015 гг. преподаватели 

кафедры психологии и педагогики 

Тульского государственного педагоги-

ческого университета им. Л. Н. Толсто-

го приняли участие в апробации про-

екта «Усиление практической направ-

ленности подготовки будущих педаго-

гов в программах бакалавриата в рам-

ках укрупненной группы специально-

стей «Образование и педагогика» по 

направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Воспи-

татель) на основе организации сетево-

го взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих програм-

мы высшего образования и среднего 

профессионального образования». Про-

ект носил научно-образовательно-

исследовательский характер. В экспе-

рименте принимали участие студенты 

направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование», направ-

ленность (профиль) «Педагогика и пси-

хология дошкольного образования». 

Основной целью эксперименталь-

ной работы являлась апробация мо-

дели практико-ориентированной под-

готовки конкурентоспособных педа-

гогических кадров по программам ба-

калавриата направления «Психолого-

педагогическое образование» (воспи-

татель) на основе сетевого взаимо-

действия образовательных организа-

ций, реализующих программы выс-

шего образования и среднего профес-

сионального образования. При апро-

бации этапов, содержания образова-
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тельно-профессиональной деятельно-

сти, обосновании образовательного 

пространства реализации модулей 

использовались концептуальные по-

зиции, разработанные преподавате-

лями РГПУ им. А. И. Герцена на ос-

нове разработанной А. А. Марголи-

сом 1 структуры учебного модуля. 

Раскроем подробнее:  

 

Этап 

Содержание  

образовательно-

профессиональной 

деятельности 

Содержание модуля 

Образовательное 

пространство  

реализации модуля 

1  Ориентация  

и рефлексия  

в образовательно-

профессиональных 

задачах модуля 

‒ информирование о задачах, содержании 

и особенностях образовательно-профес-

сиональной деятельности в модуле; 

‒ прогнозирование деятельности в модуле 

на основе самоаналитических действий  

Организация  

высшего  

образования 

2  Ориентация в зада-

чах образовательно-

профессиональной 

деятельности 

‒ ориентация в демонстрируемых педаго-

гом-практиком профессиональных дей-

ствиях; 

‒ опыт самодеятельности в выполнении 

профессиональных действий (професси-

ональная самодеятельность); 

‒ постановка и формулировка теоретиче-

ских вопросов и задач (проблем), реше-

ние которых может привести к успешно-

му выполнению профессиональных дей-

ствий 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

3  Обогащение  

образовательно-

профессиональной 

деятельности 

‒ ориентация в теоретическом содержании, 

необходимом для выполнения професси-

ональных действий; 

‒ формирование способов выполнения 

профессиональных действий; 

‒ практикование в способах выполнения 

профессиональных действий  

Сетевое взаимо-

действие образова-

тельных организа-

ций высшего и 

среднего профес-

сионального обра-

зования 

4  Практический опыт 

решения задач  

образовательно-

профессиональной 

деятельности 

‒ самостоятельное выполнение  

профессионального действия 

Сетевое взаимо-

действие образова-

тельных организа-

ций высшего, сред-

него профессио-

нального и общего 

дошкольного обра-

зования 

5  Рефлексия результа-

тов образовательно-

профессиональной 

деятельности 

‒ анализ достижений и затруднений в вы-

полнении профессиональных действий 

‒ организация рефлексии (групповой,  

индивидуальной) своих действий с уче-

том результатов микроисследований; 

‒ формирование общего способа профес-

сиональных действий;  

‒ оформление продукта по результатам 

выполнения учебных проектов 

Сетевое взаимо-

действие образова-

тельных организа-

ций высшего, сред-

него профессио-

нального и общего 

дошкольного обра-

зования 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

65 

Реализация проекта была направ-

лена на формирование у студентов го-

товности к непрерывному профессио-

нально-личностному самопознанию, 

саморазвитию, построению индивиду-

альной образовательной траектории и 

профессиональной карьеры; взаимо-

действию и общению с различными 

категориями детей, в том числе с осо-

быми вариантами развития, и членами 

их семей; познанию, пониманию и по-

мощи ребенку в освоении основных и 

ведущих видов деятельности, включая 

непосредственную образовательную 

деятельность; созданию условий сти-

муляции инициативности детей и ока-

занию психолого-педагогической под-

держки детям раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в про-

цессе их социализации и индивидуали-

зации; проектированию элементов об-

разовательных программ и сред до-

школьного образования; конструиро-

ванию предметно-пространственной 

среды развития ребенка, обладающей 

свойствами трансформируемости, ва-

риативности и полифункциональности.  

Отличительными особенностями 

реализуемого проекта были следую-

щие: ориентация на личностно-

деятельностный подход; практикоори-

ентированный характер; реализация се-

тевого взаимодействия с организациями 

общего дошкольного и среднего про-

фессионального образования; встроен-

ность практики в модули, усиление ее 

научно-исследовательского компонен-

та; обусловленность образовательной 

деятельности студентов условиями и 

своеобразием профессиональной педа-

гогической деятельности в дошколь-

ных образовательных организациях; 

детерминированность взаимодействия 

студентов и преподавателей вуза и 

колледжа условиями профессиональ-

ной образовательной среды; акцент на 

развитие и реализацию новых позиций 

преподавателей (тьютор, супервизор, 

координатор и др.); соотнесение со-

держания модулей и формируемых 

компетенций с требованиями профес-

сионального стандарта, конкретными 

трудовыми функциями. 

В рамках реализации проекта на 

региональном уровне осуществлялось 

сетевое взаимодействие ТГПУ им.           

Л. Н. Толстого с Тульским педагогиче-

ским колледжем, рядом дошкольных об-

разовательных организаций г. Тулы и 

Тульской области. Систематически осу-

ществлялось научно-профессиональное 

обсуждение текущих вопросов, про-

межуточных результатов и итоговых 

отчетов по проекту в рамках дискусси-

онных площадок, круглых столов, 

конференций, вебинаров, проектно-

аналитических сессий, курсов повы-

шения квалификации и др. 

Процессуально-содержательные и 

результативные стороны эксперимен-

тальной работы представим с ориента-

цией на два модуля: «Дисциплины ма-

тематического и естественно-научного 

цикла» и «Психология и педагогика 

развития детей». Каждый модуль 

включал базовую и вариативную ча-

сти, психолого-педагогический прак-

тикум, практику (концентрированную 

и рассредоточенную) и предполагал 

проведение занятий на базе вуза, кол-

леджа, дошкольных образовательных 

организаций, а также выполнение за-

даний в различных электронных сре-

дах.  

В первом семестре 2014 – 2015 

учебного года проходила апробация 

модуля основной профессиональной 

образовательной программы бака-

лавриата в рамках укрупненной груп-
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пы специальностей «Образование и 

педагогика» по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое об-

разование» (Воспитатель) «Дисци-

плины математического и естественно-

научного цикла» объёмом 10 зачётных 

единиц. Реализовывались следующие 

учебные программы дисциплин модуля: 

1. Научные основы современной 

картины мира. Изучаемые темы: 

«Концептуальные основы современной 

научной картины мира», «Антрополо-

гический подход в структуре картины 

мира», «Естественно-научная картина 

мира», «Гуманитарная картина мира», 

«Картина мира и педагогическая про-

фессия».  

2. Мультимедийные технологии в 

образовательно-профессиональной де-

ятельности. Изучаемые темы: «Теоре-

тические основы и методология муль-

тимедиа технологий в образовании», 

«Концептуальные основы мультиме-

диа технологий в образовании», «Ап-

паратно-технические средства муль-

тимедиа», «Проектирование образова-

тельной среды с использованием со-

временных мультимедийных техниче-

ских средств», «Возможности про-

граммного обеспечения во взаимосвя-

зи с мультимедийными техническими 

средствами», «Мультимедиа техноло-

гии в сети Интернет», «Разработка 

мультимедийных продуктов с помо-

щью технических средств и программ-

ного обеспечения». 

3. Ориентационно-рефлексивный 

практикум «Работа с органайзером об-

разовательно-профессиональной дея-

тельности». 

4. Практикум работы с информа-

ционно-образовательными ресурсами. 

5. Тренинг межличностного общения. 

6. Практикум использования ин-

тернет-ресурсов в образовательно-

профессиональной деятельности. 

Также помимо учебных дисциплин 

студенты принимали участие в учеб-

ных практиках: 

1. Учебно-ознакомительная «Са-

моразвитие в информационном и обра-

зовательном пространстве». 

2. Учебная (в сетевом взаимодей-

ствии) «Саморазвитие в информацион-

ном и образовательном пространстве». 

Во втором семестре 2014 – 2015 

учебного года проводилась апробация 

нового модуля основной профессио-

нальной образовательной программы 

бакалавриата в рамках укрупненной 

группы специальностей «Образование 

и педагогика» по направлению подго-

товки «Психолого-педагогическое об-

разование» (Воспитатель) «Психоло-

гия и педагогика развития детей» объ-

ёмом 18 зачётных единиц. Реализовы-

вались следующие учебные програм-

мы дисциплин модуля: 

1. Ориентационно-рефлективный 

практикум «Работа с органайзером об-

разовательно-профессиональной дея-

тельности».  

2. Психология развития детей ран-

него и дошкольного возраста. Изучае-

мые темы: «Характеристика психиче-

ского развития ребенка от рождения до 

7 лет», «Психическое развитие детей 

раннего возраста (от 1 года до 3 лет)», 

«Развитие познавательных процессов 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 

лет)», «Развитие личности дошкольни-

ка», «Кризис семи лет и проблема го-

товности ребенка к школе». 

3. Психофизиологические основы 

развития ребенка. Изучаемые темы: 

«Принципы и основы психофизиоло-

гического развития ребенка», «Зако-

номерности онтогенетического разви-

тия», «Психофизиологическое разви-

тие детей в периоды новорожденности, 

младенчества и раннего возраста», 
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«Основы психофизиологического раз-

вития детей дошкольного возраста», 

«Психофизиологические основания 

готовности старшего дошкольника к 

школьному обучению». 

4. История и теория педагогики 

детства. Изучаемые темы: «Педагогика 

детства как научная отрасль педагоги-

ки», «Воспитание в условиях традици-

онного общества», «Становление педа-

гогических традиций в Античном ми-

ре», «Развитие педагогических тради-

ций Западной цивилизации в России в 

эпоху Средневековья и Возрождения», 

«Педагогические традиции эпохи Про-

свещения в Западной Европе и Рос-

сии», «Становление и развитие до-

школьной педагогики XIX в. в странах 

Западной Европы и России», «Тради-

ции реформаторской педагогики и 

теории «нового воспитания» на рубеже 

XIX – XX веков», «Советский этап 

развития отечественной дошкольной 

педагогики», «Ребенок как предмет 

педагогики детства», «Педагогический 

процесс», «Воспитание как форма ор-

ганизации педагогического процесса», 

«Обучение как форма организации пе-

дагогического процесса», «Образова-

ние», «Дошкольное образование: из 

прошлого в будущее (итоговая тема)». 

5. Основы воспитания детей ранне-

го и дошкольного возраста. Изучаемые 

темы: «Теоретические основы воспи-

тания детей раннего и дошкольного 

возраста», «Воспитание детей раннего 

возраста», «Воспитание культуры здо-

ровья и безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста», «Воспитание 

гуманных чувств и отношений у детей 

дошкольного возраста», «Воспитание 

культуры общения и поведения у детей 

дошкольного возраста», «Защита ито-

гового проекта «Воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста». 

Помимо учебных дисциплин сту-

денты принимали участие в практи-

кумах: 

а) на базе Тульского государственно-

го педагогического университета им.      

Л. Н. Толстого: «Практикум по развитию 

педагогической наблюдательности», 

«Практикум по педагогическому обще-

нию с ребенком», «Практикум по раз-

витию умений педагогического анали-

за», «Практикум по педагогическому 

наблюдению детского сообщества», 

«Практикум «Детские вопросы»; 

б) на базе Тульского педагогиче-

ского колледжа: «Коллекция методи-

ческих приемов невербального обще-

ния с ребенком», «Коллекция методи-

ческих приемов использования малых 

форм фольклора в общении с ребен-

ком», «Коллекция методических прие-

мов использования игровых приемов в 

общении с ребенком», «Коллекция ме-

тодических приемов общения в сов-

местной деятельности». 

В процессе изучения модуля «Пси-

хология и педагогика развития детей» 

студенты прошли две учебные практи-

ки: учебно-ознакомительную «Общение 

и взаимодействие с ребенком раннего и 

дошкольного возраста» и учебную «Об-

щение и взаимодействие с ребенком 

раннего и дошкольного возраста». 

Содержание учебных дисциплин 

модулей строилось с ориентацией на 

современные нормативные документы, 

исследовательский материал, который 

позволял успешно осваивать совре-

менные технологии развития детей, 

приобщения их к миру культуры, со-

циализацию с акцентом на аксиологи-

ческие основания. В каждом курсе 

удачно согласовывались положения 

фундаментальных школ и концепций с 

практикой организации образования 

дошкольников.  
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Схема движения студента по мо-

дулю строилась по следующему алго-

ритму:  

1) знакомство с образцами профес-

сиональной деятельности, профессио-

нальная проба себя в ходе учебно-

ознакомительной практики, которая 

выступала источником формулирова-

ния списка психолого-педагогических 

проблем и постановки педагогических 

задач; по итогам практики – обсужде-

ние выявленных затруднений на про-

блематизирующих семинарах; 

2) изучение теоретического мате-

риала модуля, освоение профессио-

нальных компетенций на теоретиче-

ском уровне (когнитивный компо-

нент); овладение конкретными спо-

собами профессиональных (трудо-

вых) действий (описанных в профес-

сиональном стандарте), а также ком-

петенциями и знаниями, необходи-

мыми для их осуществления, в учеб-

но-лабораторной среде в ходе прове-

дения практикумов; 

3) выполнение трудовых действий 

в реальных условиях практики на ба-

зах дошкольных образовательных ор-

ганизаций в сопровождении суперви-

зора. Таким образом, каждый модуль 

начинался и заканчивался практикой.  

На протяжении всего процесса изу-

чения модуля большое внимание уде-

лялось организации научно-исследо-

вательской работы со студентами, в 

рамках которой осуществлялся анализ 

затруднений в выполнении профессио-

нальных (трудовых) действий, органи-

зация мини-исследований и др. Прово-

дилась индивидуальная и групповая 

рефлексия. Одной из форм её проведе-

ния был ориентационно-рефлексивный 

практикум с органайзером, благодаря 

чему студенты осознавали содержа-

ние и смыслы своей будущей профес-

сии, осуществляли профессионально-

личностное самопознание, и проекти-

ровали варианты собственного образо-

вательного маршрута. Большую эф-

фективность на данном этапе имел ре-

флексивный семинар с участием сту-

дентов и представителей дошкольных 

образовательных учреждений, на базе 

которых осуществлялась апробация 

модели. 

В результате изучения учебных 

дисциплин и прохождения учебных 

практик модуля «Дисциплины мате-

матического и естественно-научного 

цикла» студенты приобрели следую-

щие способности и умения: 

– умение выражать с помощью 

средств устной и письменной комму-

никации отношение и представления о 

себе в контексте будущей профессии; 

– способность к межличностному 

взаимодействию и сотрудничеству с 

другими обучающимися и преподава-

телями; 

– умение вычленять и осуществ-

лять поиск необходимой информации 

для решения актуальных задач образо-

вательно-профессиональной деятель-

ности, в том числе и с использованием 

ИКТ-технологий; 

– способность к самопознанию и 

самопрезентации личностных и обра-

зовательных достижений и проблем; 

– умение проектировать элементы 

индивидуального образовательного 

маршрута. 

В результате изучения учебных 

дисциплин и прохождения учебных 

практик и практикумов модуля «Пси-

хология и педагогика развития детей» 

студенты приобрели следующие спо-

собности и умения: 

- умение установить с учетом ин-

дивидуальных и возрастных особенно-

стей эмоциональный и содержатель-
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ный контакт с ребенком раннего и 

дошкольного возраста, используя раз-

личный репертуар вербальных, не-

вербальных средств и культурных 

практик; 

– умение знакомиться с ребенком и 

инициировать диалог с учётом инди-

видуальных и возрастных особенно-

стей ребенка раннего и дошкольного 

возраста; 

– способность организовывать раз-

говор (беседу) с ребенком с учетом его 

культурных практик (личного опыта); 

– способность наблюдать за осо-

бенностями эмоциональных проявле-

ний, деятельности, особенностями по-

ведения ребенка, его взаимодействия со 

сверстниками (для детей раннего воз-

раста взаимодействия со взрослыми). 

Важное место в обучении студен-

тов занимали технологии. Применитель-

но к задачам реализации модели исполь-

зовались следующие технологии: ин-

формационно-коммуникационные, лич-

ностно-ориентированные, информаци-

онно-аналитические, диалоговые, ин-

терактивные, игровые и др. Перспек-

тивным также мы считаем использова-

ние технологий событийного образо-

вания, которые реализуются через ор-

ганизацию мероприятий, различных 

событий, воспроизводящих опреде-

ленную атмосферу, этические ситуа-

ции и др., а также технологии брикол-

лажа, которые предполагают исполь-

зование в учебном процессе дидакти-

ческих материалов помимо обязатель-

ных учебников и специально создан-

ной для образования продукции; сто-

рителлинговые технологии, позволя-

ющие преподносить новую информа-

цию не только в форме лекций, но и в 

виде комиксов, SMS-сообщений и др.; 

обратное обучение, при котором тео-

ретический материал изучается само-

стоятельно, а конкретные практиче-

ские задания, проблемные вопросы 

разбираются с преподавателем в ауди-

тории; технология открытых вопросов, 

предполагающая обсуждение вопросов 

в парах, в подгруппах, где осуществля-

ется поиск вариантов решения постав-

ленных вопросов, формулирование 

выводов.  

В рамках проведения практических 

занятий широко использовались мето-

дики «раздумье» и «ярмарка идей». 

Методика «раздумье» предполагала по-

становку перед студентами конкретных 

проблемных вопросов, организацию 

работы в микрогруппах, где участники 

давали личную оценку, высказывали 

свое отношение к анализируемой про-

блеме, систематизировали и обобщали 

материал, проводили сравнение, делали 

выводы и давали рекомендации. При 

использовании «ярмарки идей» студен-

ты самостоятельно подбирали к заня-

тию практические задачи, в том числе 

взятые из практики, примеры, которые 

предлагались группе в виде идей с му-

зыкальным, изобразительным и другим 

сопровождением. Студенты обсуждали 

эти идеи методом мозгового штурма и 

затем предлагали их конкретное прак-

тическое решение в различных проек-

тах – социально значимых, научно-

исследовательских, творческих и др. 

Наряду с вышеперечисленными техно-

логиями свою эффективность показали 

совместные мероприятия студентов 

колледжа и вуза в рамках проведения 

волонтерских акций и других форм 

общественно-полезной деятельности. 

Например, проект тьюторского сопро-

вождения детей с расстройством аути-

стического спектра «От мира за сте-

ной», направленный на социальную 

адаптацию детей с расстройствами 

аутистического спектра путем их пси-
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холого-педагогического сопровожде-

ния, включает: освещение проблем де-

тей с расстройствами аутистического 

спектра; развитие коммуникативной, 

эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка с расстройством аути-

стического спектра; включение детей с 

расстройством аутистического спектра 

в досуговую деятельность сверстни-

ков; подготовку волонтеров к работе с 

детьми, страдающими расстройствами 

аутистического спектра. 

При проектировании и организа-

ции самостоятельной работы опира-

лись на следующие содержательные 

требования к домашним заданиям:  

 обращенность заданий к лично-

му опыту студентов; 

 направленность на профессио-

нально-личностное развитие;  

 выявление способов индивиду-

ального решения заданий;  

 взаимосвязь заданий как с пред-

ложенным на занятии теоретическим 

материалом, так и между собой;  

 постепенное усложнение до-

машних заданий; 

 введение творческой, исследова-

тельской, дискуссионной, проектной 

составляющих;  

 обсуждение заданий в микро-

группах;  

 использование заданий, разра-

ботанных студентами, которые позво-

ляют сделать изучение дисциплин пер-

сонифицированным.  

Например, по дисциплине «Пси-

хофизиологические основы развития 

ребенка» студенты составляли порт-

фолио, в котором были представлены 

выполненные ими задания для само-

стоятельной работы по каждому из 

разделов дисциплины. 

По теме «Принципы и основы пси-

хофизиологического развития ребен-

ка» студенты представили краткую ха-

рактеристику представлений зарубеж-

ных и отечественных психологов о 

развитии. По теме «Закономерности 

онтогенетического развития» студен-

тами представлены сообщения об ос-

нованиях и схемах периодизаций 

психического развития: периодизация 

психического развития Л. С. Выгот-

ского, Д. Б. Эльконина, В. И. Слобод-

чикова и др. Каждому студенту группы 

для самоконтроля были предложены 

задания, включающие незаконченные 

предложения или предложения с про-

пусками определенных терминов, ко-

торые необходимо было заполнить. 

Приведем примеры таких заданий: 

– Есть периоды онтогенетического 

развития, в которых организм бывает 

особенно ... к определенного рода вли-

яниям окружающей действительности. 

Эти периоды называют ... . 

– Ускорение физического и психи-

ческого развития называется ...  

– Активность ребенка развивается 

на ... этапах его психического развития 

в ... ... деятельности. 

– В процессе взросления ребенок 

включается в различные системы ... ... 

... социальных отношений, которые 

определяют процесс формирования 

личности. 

– Личностные качества ребенка 

при определенной наследственности 

формируются в процессе ..., ..., взаи-

модействия ребенка со ..., при ... дея-

тельности в ней. 

По теме «Психофизиологическое 

развитие детей в периоды новорож-

денности, младенчества и раннего воз-

раста» дополнительно студентам для 

просмотра был предложен психотера-

певтический фильм «Джон» с после-

дующим анализом. Фильм подвел сту-

дентов к более качественному выпол-
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нению задания по описанию взаимоот-

ношений в диаде мать-ребенок для 

нормального развития ребенка. Из ва-

риативных заданий интерес у студен-

тов вызвало задание по выявлению 

факторов внешней среды, способству-

ющих и затрудняющих развитие ново-

рожденного ребенка. Так, по мнению 

студентов, факторами, способствую-

щими эффективному развитию ново-

рожденного ребенка являются следу-

ющие: кормление грудью, контакт 

«глаза в глаза», тактильный контакт, 

положительный эмоциональный кон-

такт с новорожденным, физиологиче-

ский уход за ребенком матерью и от-

цом, яркие игрушки, колыбельные 

песни и др. Студенты выделили сле-

дующие факторы, затрудняющие раз-

витие новорожденного ребенка: отсут-

ствие внимания (эмоционального и фи-

зического) к ребенку, агрессия, отрица-

ние рождения ребенка, инфантилизм 

родителей, отсутствие игрушек и др.  

По теме «Основы психофизиоло-

гического развития детей дошкольного 

возраста» осуществлен подбор и ана-

лиз поведенческих проявлений ребен-

ка дошкольного возраста, по которым 

можно судить о нормальном ходе раз-

вития познавательной потребности и 

эмоциональной сферы. Выделены ряд 

показателей психологической незрело-

сти ребенка, поступающего в школу: 

слабое речевое развитие детей, нераз-

витость тонкой моторики, неправиль-

ное формирование способов учебной 

работы, отсутствие у детей ориенти-

ровки на способ действия, слабое вла-

дение операциональными навыками, 

слабое развитие произвольного внима-

ния, памяти, низкий уровень само-

контроля и т. д. Указанные проявления 

психологической незрелости детей 

старшего дошкольного возраста явля-

ются следствием слабого внимания 

взрослых к развитию познавательных 

психических процессов и личностных 

качеств ребенка в период дошкольного 

детства. Важно знать и учитывать по-

веденческие проявления ребенка до-

школьного возраста, по которым мож-

но судить о нормальном ходе развития 

познавательной потребности и эмоци-

ональной сферы. К таким проявлениям 

студентами были отнесены следую-

щие: все психические процессы соот-

ветствуют возрастной норме, у ребенка 

в большей степени сформирована го-

товность к обучению в школе, эмоцио-

нальная зрелость соответствует воз-

растным особенностям, эффективное 

взаимодействие с родителями и др. 

При апробации практикума «Кол-

лекция методических приемов невер-

бального общения с ребенком» самосто-

ятельная работа включала разработку 

буклета, составление картотеки упраж-

нений по заданной теме, подбор фото-

графий детей, ярко иллюстрирующих 

их эмоциональное состояние, и др. 

Так, в своих буклетах по теме 

«Общение с улыбкой» студенты сфор-

мулировали следующие правила для 

педагогов дошкольных образователь-

ных организаций: «Взрослые, дарите 

детям улыбки, и они ответят вам 

улыбкой!», «Улыбка – это счастье, 

радость, добро, любовь, дружба!», 

«Играйте с детьми! Общайтесь с 

детьми! Любите детей!», «С улыбкой 

в детский сад!»; отразили следующие 

моменты эмоционального общения 

воспитателя с детьми из практики: 

«Дети зимой гуляют на площадке. Со-

ня подходит к воспитателю и гово-

рит: «Пошли в садик, а то у меня ва-

режки замерзли!»; привели примеры 

наблюдений с практики: дошкольник 

улыбается, когда его хвалят, реагиру-
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ет с улыбкой на совместную игру, 

улыбается, когда дают сладости на 

ужин, улыбается при виде любимой 

игрушки, улыбается при чрезмерном 

внимании на его персоне; дали сле-

дующие советы воспитателю: «При-

шла в детский сад, улыбнись на поро-

ге. Все то, что ты детям отдашь, к 

тебе возвратится в итоге»; «Доброе 

утро. Я рада тебя видеть. Не волнуй-

ся, я тебе помогу», «Не злись, а улыб-

нись. Все получится»; «Как найти 

подход к маленьким человечкам: 

уметь доверять, уметь похвалить, 

быть предельно внимательным, пра-

вильно слышать просьбы ребенка, 

научить ребенка быть добрым, ста-

раться использовать нужные слова и 

др.», «Будьте сами немного малень-

кими»; правила общения с улыбкой: хо-

рошее настроение, доброжелательный 

настрой, создание теплой атмосферы 

в группе, взаимодействие с родителя-

ми и коллегами.  

В ходе реализации проекта исполь-

зовались различные средства оценива-

ния результатов образовательного про-

цесса: практические задачи, проектно-

исследовательские задания, професси-

онально-ориентированные тесты, кей-

сы, портфолио, независимый интернет-

экзамен, независимая проверка сфор-

мированности компетентности студен-

тов, комплексные междисциплинарные 

экзамены по модулю, включающие 

выполнение тестов, решение кейсов, 

защиту проектов, показ презентаций. 

Раскроем подробнее: 

 

Группа результатов 

ОПОП 
Модуль ОПОП 

Инструмент оценки результатов ОПОП 

Практика 

в модуле 

Продукты образовательно-

профессиональной  

деятельности в модуле 

Умения организации 

собственной  

профессиональной  

деятельности 

Дисциплины 

 гуманитарного  

и экономического 

цикла 

 

Самопознание 

в гуманитарном 

пространстве 

образования  

и будущей  

профессии 

– Эссе «Я в будущей про-

фессии»; 

– Творческая работа «Об-

раз детства в произведени-

ях искусства» 

 Дисциплины 

математического 

и естественно-

научного цикла 

 

Саморазвитие  

в информацион-

ном и социаль-

ном простран-

стве будущей 

профессии 

– Групповой проект «Наша 

группа в социальных  

сетях»; 

– Проект «Мой образова-

тельный маршрут» 

Медико-

биологические 

основы здоровья  

и безопасности 

детей 

Проектирование 

элементов  

безопасной  

и здоровой среды 

развития ребенка 

– Групповой проект  

«Безопасная среда» 

Умения организации 

общения с ребенком 

на основе понимания 

особенностей его раз-

вития 

Психология  

и педагогика раз-

вития детей 

 

Общение  

и взаимодей-

ствие с ребен-

ком раннего  

и дошкольного 

возраста 

Проект «Педагогические 

заметки о ребенке» 
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Окончание 

Группа результатов 

ОПОП 
Модуль ОПОП 

Инструмент оценки результатов ОПОП 

Практика 

в модуле 

Продукты образовательно-

профессиональной  

деятельности в модуле 

Умения организации 

детской деятельности 

Теоретические  

и эксперимен-

тальные основы 

психолого-

педагогической 

деятельности  

Организация 

детских видов 

деятельности 

Детско-взрослый проект 

«Событие – праздник» 

Умения педагогиче-

ской диагностики 

Методология  

и методы психоло-

го-педагогической 

деятельности 

 

Проектирова-

ние задач  

психолого-

педагогической 

поддержки  

ребенка  

по результатам 

диагностики 

– Психолого-

педагогический  

«портрет» ребенка 

– Карта-профиль «Шаги  

к развитию ребенка» 

Умения проектирова-

ния образовательной 

программы и проведе-

ния педагогического 

мониторинга 

Основы проекти-

рования образова-

тельной работы  

в дошкольной об-

разовательной 

организации 

Проектирование 

образователь-

ного процесса 

дошкольного 

образования 

Проект образовательной 

работы в группе на один 

месяц на основе результа-

тов мониторинга 

Умения организации 

образовательной рабо-

ты с детьми (реализа-

ции образовательной 

программы) 

Основы организа-

ции образователь-

ной деятельности 

детей раннего  

и дошкольного 

возраста 

Организация 

образователь-

ной деятельно-

сти детей ран-

него и до-

школьного 

возраста 

Тематический проект 

(в рамках одной из образо-

вательных областей) орга-

низации образовательной 

деятельности детей 

Умения проектирова-

ния образовательной 

среды развития ребенка 

Основы построения 

образовательной 

среды детского 

сада 

Организация 

элементов  

среды развития 

ребенка 

Групповой проект «Модель 

образовательной среды  

для поддержания традиций 

детского сада» 

Умения образователь-

ной работы с детьми, 

имеющими особые об-

разовательные потреб-

ности 

Дошкольное обра-

зование детей  

с особыми образова-

тельными потребно-

стями и ограничен-

ными возможностя-

ми здоровья 

Элементы  

инклюзивного 

образования 

Подготовка к консилиуму – 

описание особенностей 

поведения ребенка –  

«профиль ребенка с осо-

быми образовательными 

потребностями»  

Умения организации 

образовательной рабо-

ты с детьми пред-

школьного возраста 

Основы организа-

ции предшкольно-

го образования 

Организация 

работы в подго-

товительных  

к школе группах 

Проект «Скоро в школу» 

Умения взаимодей-

ствия с семьями  

воспитанников 

Взаимодействие  

с семьями  

воспитанников  

дошкольной  

образовательной 

организации 

Организация 

работы с семь-

ей в группе 

Детско-родительский  

проект 
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С целью выявления отношения пре-

подавателей ТГПУ им. Л. Н. Толстого к 

проекту, их пожеланий по усовершен-

ствованию профессиональной подго-

товки студентов в рамках сетевого вза-

имодействия нами была разработана ан-

кета и проведен опрос всех участников 

апробации. 

Анализ результатов проведения ан-

кетирования среди преподавателей по 

итогам участия в реализации проекта 

показал следующее. Наибольший инте-

рес у студентов вызвало: выполнение 

творческих заданий, кейс-стади, участие 

в круглых столах, учебных дискуссиях; 

выполнение заданий на практике, обще-

ние с детьми в разных видах деятельно-

сти; работа с каталогом образователь-

ных ресурсов сети Internet; проектные 

задания с их публичным представлени-

ем, актуализация личного опыта студен-

тов; портфолио, деловые игры; создание 

презентаций по современной техноло-

гии с использованием сервиса Prezi.com, 

подготовка мультимедийного интерак-

тивно-дидактического пособия. 

Среди трудностей реализации про-

екта 33 % опрошенных преподавателей 

отметили проблемы готовности субъек-

тов образовательных организаций к се-

тевому взаимодействию, 42 % препода-

вателей столкнулись с координацион-

ными проблемами сетевого взаимодей-

ствия и нормативно-документационной 

обеспеченности апробации. 50 % препо-

давателей-участников реализации про-

екта обратили особое внимание на сла-

бую соотнесенность содержания итого-

вых тестовых заданий и содержания 

изучаемых дисциплин, а также сложно-

сти в организации учебного процесса на 

базе колледжа и частично на базе ДОО. 

Недостаточность учебно-методического 

обеспечения дисциплин отметили 58 % 

респондентов. Максимальное количе-

ство опрошенных преподавателей-

участников реализации проекта (83 %) 

столкнулись с трудностями, связанными 

с недостаточной ориентацией содержа-

ния РУПД на региональный компонент 

образования. 

Проанализировав выявленные труд-

ности, можно выделить ряд пожеланий 

по совершенствованию профессиональ-

ной подготовки студентов в рамках се-

тевого взаимодействия: доработать 

учебно-методическое обеспечение дис-

циплин; учитывать особенности региона 

вуза-партнера, в том числе определить 

степень и формы взаимодействия вуза и 

колледжа; организовать регулярные 

курсы повышения квалификации и ста-

жировок для преподавателей на базе ве-

дущих педагогических вузов; сохранять 

тесные взаимоотношения между сту-

денческой группой и практическими ра-

ботниками ДОО; разрабатывать и реа-

лизовывать совместные проектные за-

дания с практическими работниками 

ДОО; создать учебно-методический со-

вет на базе одного вуза, куда войдут 

представители различных вузов; разра-

ботать отчетные задания по модулю, ко-

торые будут соответствовать читаемым 

дисциплинам; привести уровень квали-

фикации и образования преподавателей 

колледжа в соответствие уровню выс-

шего образования; разработать норма-

тивную документацию, четко регламен-

тирующую сетевое взаимодействие ву-

зов-партнеров. 

Современная подготовка педагоги-

ческих кадров для системы дошкольно-

го образования, как показала экспери-
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ментальная работа, должна носить уси-

ленный практикоориентированный ха-

рактер, содержание образования важно 

согласовывать с профессиональными 

задачами педагога и их трудовыми дей-

ствиями, вноситься элементы проблем-

ности, позволяющие развивать важные 

профессионально-личностные каче-

ства и приводить к мотивированному 

постижению профессиональных зна-

ний, развитию профессиональной ре-

флексии и др. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В статье предпринята попытка анализа педагогических возможностей 

электронного учебника в аспекте рассмотрения его как важного средства 

реализации современных Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования. В обозначенном контексте на ос-

нове требований системного подхода предлагается авторская модель 

электронного учебника, отражающая специфику требований к его проек-

тированию. Особое внимание в статье уделено принципам разработки 

содержания электронного учебника и критериям, соблюдение которых 

позволит обеспечить должный уровень качества при проектировании со-

держания электронного учебника. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования, электронный учебник, принципы разра-

ботки электронного учебника, критерии качества проектирования со-

держания электронного учебника. 

 

Сегодня мы становимся свидете-

лями стремительного совершенство-

вания Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО), которое зна-

чительно реконструируют образова-

тельный процесс в современной рос-

сийской высшей школе. Отмеченное яв-

ление не является случайным. С одной 

стороны, это обусловлено необходи-

мостью связать процесс базовой про-

фессиональной подготовки с совре-

менными профессиональными стан-

дартами, постепенно внедряющимися 

в жизнь. С другой стороны, не мень-

шую роль играют и развитие информа-

ционно-коммуникативных технологий, 

использование в вузе на легитимном 
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уровне электронного обучения, ди-

станционных образовательных техно-

логий, сетевой формы реализации об-

разовательных программ. 

Определенные Федеральными госу-

дарственными стандартами высшего 

образования требования к результатам 

освоения программ бакалавриата [9] и 

магистратуры в виде сформированно-

сти общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компе-

тенций являются значимым шагом в 

подготовке выпускника российского 

вуза, готового качественно, своевре-

менно и в полном объеме решать про-

фессиональные задачи. Изменение 

ключевых ориентиров в современном 

вузовском образовании ставит вузы 

перед необходимостью разработки и 

внедрения новых подходов к органи-

зации и проведению учебного процес-

са, что требует актуализации учебных 

планов, рабочих программ дисциплин и, 

соответственно, учебно-методического 

обеспечения. В данном случае суще-

ственно, что возрастает потребность в 

том, чтобы квалифицированные спе-

циалисты вузов (преподаватели и спе-

циалисты по ИКТ в первую очередь) 

начинали включаться в процесс проек-

тирования и создания электронных об-

разовательных ресурсов, и в частности 

электронного учебника (учебного по-

собия). При этом важно руководство-

ваться системным подходом, который, 

как отмечают педагоги-исследователи, 

предполагает «перестройку всех эле-

ментов педагогической системы при 

внесении каких-либо изменений в 

один из них в соответствии с требова-

ниями социального заказа и научно-

технического прогресса» [2, с. 22]. С 

учетом сказанного электронный учеб-

ник (учебное пособие), с одной сторо-

ны, являясь базовым средством содер-

жательного обеспечения электронного 

образовательного процесса, нацелен-

ного на формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, высту-

пает важным элементом педагогиче-

ской системы вуза и, соответственно, 

связан с другими ее неотъемлемыми 

элементами, такими как преподава-

тель, обучающийся, методы и формы 

обучения. С другой стороны, объеди-

няя в себе совокупность определенных 

функционирующих элементов, элек-

тронный учебник способен выступать 

в роли системы управления качеством 

обучения. 

Электронный учебник для вузов в 

своей непродолжительной истории 

развития в России прошел путь от ска-

нированных копий печатных аналогов 

до мультимедийных интерактивных 

учебных пособий, созданных при по-

мощи современных web-технологий и 

воспроизводимых сегодня с любого 

электронного устройства. Сегодня он 

приобретает новые формы представле-

ния и транслирования содержания 

учебного материала, что делает его са-

мостоятельным средством реализации 

требований к результатам обучения и 

расширяет возможности его использо-

вания в том числе и обучающимися с 

ограниченными возможностями.  

В работе над созданием модели 

электронного учебника мы опирались 

на фундаментальные и концептуальные 

положения теории учебника, разрабо-

танные Я. А. Коменским, К. Д. Ушин-

ским, Н. К. Крупской. Также значи-

мыми для нас являлись многолетние 

исследования В. П. Беспалько [2], в 
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которых рассматривает ряд проблем, 

важных для выработки способов раз-

работки электронного учебника: учеб-

ник как информационная модель педа-

гогической системы; сущность педаго-

гической системы и ее отображение в 

учебнике; дидактическая обработка 

содержания обучения и др.  

Проблемами дидактической теории 

построения учебника занимались           

И. Я. Лернер, И. К. Журавлев,                 

В. В. Краевский. Педагогические 

функции учебника рассматривали             

М. Н. Скаткин, В. И. Смирнов; вопро-

сами создания электронного учебника 

и методикой их использования зани-

мались Д. Д. Аветисян, Ю. В. Абелева, 

А. В. Апарин, И. В. Белицын,                  

В. В. Кручинин, Е. А. Локгюшина,            

М. Р. Меламуд, О. Б. Тыщенко и др. 

Следует особо выделить исследования 

А. Ю. Уварова [7], раскрывающие 

взгляд на такие существенные для раз-

работки модели электронного учебника 

вопросы, как педагогический дизайн 

как процесс построения педагогических 

систем, специфика основных процедур 

разработки электронного учебного ма-

териала, вопросы и задания в электрон-

ном учебном материале и др.  

Сегодня уже не ведутся дискуссии 

по вопросу определения сущности элек-

тронного учебника/электронного учеб-

ного пособия. Под электронным учеб-

ником (ЭУ) понимается учебное элек-

тронное издание, содержащее система-

тическое изложение учебной дисципли-

ны, ее раздела, части, соответствующее 

учебной программе, поддерживающее 

основные звенья дидактического цикла 

процесса обучения, являющееся важным 

компонентом индивидуализированной 

активно-деятельностной образователь-

ной среды и официально утвержденное в 

качестве данного вида издания [4]. 

Анализ существующих сегодня 

электронных учебников показывает, 

что они имеют многослойный характер. 

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-2013 

«Электронные издания. Основные ви-

ды и выходные сведения» электронные 

учебники классифицируют по целям, 

наличию печатного эквивалента, по 

природе основной информации, по 

технологии распространения, по ха-

рактеру взаимодействия [4]. 

Однако электронный учебник все 

еще остается слишком несовершен-

ным, поэтому до сих пор не в полной 

мере используются его огромные педа-

гогические возможности, что объясня-

ется и объективными, и субъективны-

ми причинами.  

Современные электронные учеб-

ники для обучающихся вузов, на наш 

взгляд, в основном представляют со-

бой технологически усовершенство-

ванные печатные аналоги либо хорошо 

подобранный и скомпонованный тео-

ретический и практический материал 

из различных источников, которые до-

статочно легко воспроизводятся на 

разнообразных электронных устрой-

ствах (в том числе мобильных устрой-

ствах). Однако построенные таким об-

разом, электронные учебники не вы-

полняют своей важнейшей роли – не 

обеспечивают возможность индивиду-

альной образовательной маршрутиза-

ции обучающегося. т. е. «не говорят» 

студенту, что надо делать с их содер-

жанием, как по ним учиться. 

Разработанная нами авторская мо-

дель электронного учебника для вуза, 

раскрывающая базовые подходы к про-

ектированию его содержания, представ-

лена на рисунке. 
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Авторская модель электронного учебника 

 

Кратко опишем некоторые основ-

ные элементы предлагаемой нами мо-

дели электронного учебника (учебного 

пособия) для вуза.  

Процесс проектирования/создания 

электронного учебника начинается с 

определения цели как желаемого ре-

зультата обучения. Выступая системо-
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образующим элементом в модели, цель 

определяет характер и специфику «ра-

боты» всех элементов модели.  

В самом общем понимании цель 

представляет собой прообраз тех ре-

зультатов, которые должны быть по-

лучены обучающимися в процессе 

освоения содержания учебника. По-

скольку эти результаты представлены 

в виде набора компетенций и опреде-

лены Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

образования, то они не подлежат какой 

бы то ни было корректировке. Однако 

отметим, что на уровне содержания 

электронного учебника эти цели долж-

ны быть конкретизированы в содержа-

нии учебного материала по данной 

дисциплине и представлены в виде то-

го, какую систему научных знаний и 

умений должен освоить студент для то-

го, чтобы овладеть базовым опытом 

профессиональной деятельности, за-

фиксированным в ФГОС ВО в виде 

набора компетенций. Иными словами, 

целевые установки стандартов в содер-

жании электронного учебника транс-

формируются в представления о том, 

что студент будет знать, что он будет 

уметь делать, при каких условиях он 

сможет это сделать и насколько каче-

ственно он будет это делать, если бу-

дет осваивать содержание дисципли-

ны, работая с электронным учебником. 

Анализ результатов психолого-

педагогических исследований и разра-

боток 1; 3; 5; 6; 7; 10 и др. позволил 

нам сформулировать основные прин-

ципы формирования содержания элек-

тронного учебника как одного из базо-

вых педагогических средств реализа-

ции Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования в части требований к ре-

зультатам освоения образовательной 

программы. Такими принципами яв-

ляются следующие: 

– соответствие содержания учеб-

ного материала дидактическим целям 

обучения; 

– достаточность содержания, 

которую мы понимаем как минималь-

ное количество информационного, 

практического, контролирующего ма-

териала, в том числе с элементами 

мультимедиа, обеспечивающее фор-

мирование той или иной компетенции 

и при этом предотвращающее содер-

жательную перегрузку обучающихся; 

– гибкость содержания, т. е. воз-

можность своевременной актуализа-

ции учебного материала в зависимости 

от уровня усвоения обучающимися; 

– интерактивность содержания, 

означающая, что не менее 20 % от об-

щего количества теоретического и 

практического учебного материала 

должно осваиваться в условиях взаи-

модействия с различными субъектами 

образовательного процесса вуза;  

– принцип индивидуальной марш-

рутизации, предполагающий, что в 

процессе работы с данным учебным 

материалом каждый обучающийся бу-

дет иметь возможность выстроить свой 

индивидуальный образовательный 

маршрут, свой путь освоения данного 

учебного материала; 

– персонализация содержания, по-

нимаемая как реализация педагогическо-

го потенциала содержания учебного ма-

териала в отношении предоставления 

обучающемуся возможностей для его 

самоидентификации посредством учеб-

ной рефлексии, или для его внешней 

идентификации посредством диагности-
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рования его учебно-профессиональных 

потребностей, интересов, вкусов, уровня 

сформированности предметных компе-

тенций и т. п., т. е. качества его ориента-

ции в предметной учебной среде вуза. 

Особое влияние следует уделить 

обеспечению качества результата, полу-

чаемого в процессе формирования со-

держания учебного материала электрон-

ного учебника, которое обусловливается 

качеством каждого из трех компонентов 

электронного учебника и обеспечивается 

соответствующими критериями: 

– качество дидактического компо-

нента достигается на основе соблюде-

ния требований ФГОС ВО, и соответ-

ственно утвержденной в вузе рабочей 

программе дисциплины; 

– качество структурного компонента 

электронного учебника обеспечивается 

соответствием техническим требовани-

ям оформления текста (ГОСТу); 

– качество аппаратно-технологи-

ческого компонента обеспечивается 

соблюдением критерия лицензионной 

чистоты программного обеспечения 

вуза.  

Созданный вариант модели элек-

тронного учебника отражает логику 

системного подхода к процессу созда-

ния и разработки содержания элек-

тронного учебника, характеризуя связь 

содержания учебного материала по 

дисциплине с конкретными професси-

ональными компетенциями, с будущей 

профессиональной деятельностью. 
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ELECTRONIC TEXTBOOK AS IMPLEMENTER OF FEDERAL STATE  

EDUCATIONAL STANDART OF THE HIGHER EDUCATION 

 

In the article there is an attempt to analyze pedagogical possibilities of the electronic 

textbook in terms of considering it as an important means of implementing modern Federal 

state educational standards of higher education. In the aforementioned context on the basis of 

requirements of the system approach the author proposes the model of electronic textbooks, 

reflecting the specific requirements for its design. Special attention is paid to the principles of 

content development of the electronic textbook and criteria, the observance of which will en-

sure the proper level of quality in the design of electronic textbook’s content. 

Key words: Federal state educational standard of higher education; electronic textbook; 

principles of forming the content of the electronic textbook; quality criteria of designing the 

content of the electronic textbook. 
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С. Н. Павлов  

 

ПЕДАГОГИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 

В представленной статье рассматриваются теоретические и праксео-

логические аспекты формирования имиджа современного вуза как нема-

териального актива, обеспечивающего конкурентоспособность высшего 

учебного заведения в условиях рынка образовательных услуг. В контек-

сте авторских подходов обосновывается необходимость проектирования 

педагогически управляемого процесса формирования общественного 

мнения о социально-культурной деятельности вуза с целью эффективно-

го воздействия на целевую аудиторию.  

Анализируется разработанная и предлагаемая автором трехкомпо-

нентная модель формирования общественного мнения о социально-

культурной деятельности вуза, ее информационный, технологический и 

контрольно-оценочный компоненты. Доказывается важность учета ком-

плекса организационно-педагогических условий, разработанных авто-

ром, обеспечивающих эффективность реализации модели.  

Ключевые слова: общественное мнение, воздействие, педагогизация, 

процесс, моделирование, формирование, имидж. 

 

Нынешняя ситуация, сложившаяся 

в высшей школе, характеризующаяся 

появлением рынка образовательных 

услуг, острой конкуренцией, требует 

от руководства вузов модернизации 

управленческих действий, направлен-

ных на сохранение и преумножение 

созданного потенциала, повышение 

рейтинга организации в глазах обще-

ственности, что диктует необходи-

мость создания эффективного имиджа 

и говорит об актуальности проблемы. 

Актуальность создания имиджа в связи 

с подписанием Болонского соглашения 

и вступлением России в ВТО будет 

многократно возрастать, поскольку 

позволяет вузам выходить на между-

народные рынки и в целом повышать 

авторитет российского образования, 

что весьма важно в условиях санкци-

онных акций. 

В этой связи высшим учебным заве-

дениям необходимо использовать ин-

формационную политику в качестве 

стратегического ресурса, чтобы закре-

питься в информационном пространстве, 

повышая свой рейтинг в глазах обще-

ственности, чего невозможно добиться 

без создания эффективного имиджа. 

При этом особое внимание в дан-

ном процессе, мы полагаем, необходи-

мо обратить на значимость социально-

культурной деятельности вуза как спе-

цифического ресурса, характеризую-

щегося социально ориентированным 

характером и обеспечивающего при-

влекательность образа вуза для целе-

вой аудитории. 
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Обосновывая этот посыл, следует 

подчеркнуть: сегодня в науке установ-

лено, что социально-культурная дея-

тельность в образовательной сфере 

общественной практики, прямым обра-

зом влияющая на формирование про-

фессиональной карьеры будущего ба-

калавра, магистра, как указано в Наци-

ональной доктрине развития образова-

нии РФ до 2025 года, является услови-

ем подготовки специалиста с высоким 

уровнем эрудиции и личной культуры. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

тенденции превращения образователь-

ной сферы в сферу СКД (социально-

культурной деятельности)  

В частности, образовательная сфе-

ра, как указывают Т. Г. Киселева,           

Ю. Д. Красильников, закономерно рас-

сматривается как общественная прак-

тика воспитания, социализации, ком-

муникации; как система культурно-

образовательных услуг, как механизм 

формирования и развития духовно-

нравственной культуры и социокуль-

турного потенциала [6]. Изучение дан-

ных тенденций позволяет прийти к ло-

гическому заключению о том, что 

формирование имиджа высшего обра-

зовательного учреждения должно на 

полном основании базироваться на це-

лостном показе социально-культурной 

деятельности вуза. 

Социально-культурная деятель-

ность представляет весьма сложную 

систему, которой присуща внутриси-

стемная конвергенция, т. е. наблюда-

ется сближение, взаимовлияние, вза-

имообусловленность между элемен-

тами (компонентами) внутри данной 

системы, которая имеет вид иерархи-

ческого образования, где действует 

закономерность целостности: подчи-

ненные члены иерархии приобретают 

новые свойства, отсутствующие у 

них в изолированном состоянии, а 

возникшее в результате объединения 

нижестоящих элементов новое целое 

приобретает способность осуществ-

лять новые функции.  

Под социально-культурной дея-

тельностью мы понимаем обще-

ственно-значимый и педагогически 

управляемый процесс участия соци-

альных институтов, индивидов, соци-

альных групп во взаимодействии с со-

циумом, направленный на социализа-

цию личности, основанный на получе-

нии и восприятии общественной и со-

циально значимой информации о сово-

купности образовательных, научных, 

политических, экономических, идеоло-

гических, культурных, религиозных 

ценностей, культивируемых в обще-

стве на соответствующем этапе раз-

вития с последующим их выбором, 

оценкой в общественном мнении, при-

нятием или непринятием, приобщени-

ем к их потреблению и производству в 

соответствии с меняющейся мен-

тальностью личности.  

Важно отметить, что в структуре 

имиджа в сжатом виде присутствуют 

все целостные характеристики и каче-

ства социально-культурной деятельно-

сти вуза. Таким образом, можно за-

ключить, что для создания аттракции-

притяжения к имиджевым компонен-

там вуза с целью привлечения абитури-

ентов и социальных партнеров, сохра-

нения научно-образовательного потен-

циала, продвижения в общественном 

мнении целевых аудиторий и развития 

органам его управления необходимо 

формировать социально-культурный 

имидж, который будет способство-
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вать обеспечению его конкурентоспо-

собности.  

Анализ источниковой базы пока-

зывает, что имидж образовательного 

учреждения рассматривается исследо-

вателями (С. В. Елинова, Н. К. Моисе-

ева, М. А. Фимина и др.) [3, 7, 10] в 

основном через категорию образа. В 

целом принимая такой подход к трак-

товкам данного феномена, мы вместе 

с тем считаем необходимым предло-

жить некое развитие этого понятия. 

Так, нам представляется, что имидж, 

преподносимый как образ в обще-

ственном мнении, не может суще-

ствовать в отрыве от сознания, кото-

рое должно его «потребить», воспри-

нять и получить впечатление о нём. 

Следовательно, имидж, по нашему 

мнению, должен трактоваться как 

впечатление об образе объекта в со-

знании индивида, основанное на кри-

териях, превалирующих в обществен-

ном мнении. При этом стоит заметить, 

что критерии эти «пластичны», а не 

«статичны», подвергаются изменени-

ям. Социально-культурный имидж ву-

за, в нашем понимании, рассматрива-

ется как впечатление об образе объ-

екта в сознании реципиента, основан-

ное на восприятии целенаправленного, 

эмоционально окрашенного символиче-

ского образа, сформированное в обще-

ственном мнении социума. В нем пред-

ставлены общественно значимые цен-

ности, воспринимаемые по критериям, 

превалирующим в общественном мне-

нии, отвечающим ожиданиям и запро-

сам потребителей с использованием 

социально-культурных технологий, в 

числе которых целесообразно исполь-

зовать такие, как управленческую, 

информационно-просветительную, ре-

кламную, массмедиатехнологию, тех-

нологию коммуникации и обществен-

ных связей. 

Проведенное исследование позво-

лило установить, что имидж есть ком-

муникативная единица, связанная со 

знанием индивида и общественным 

мнением  

В этой связи представляется оче-

видным, что на содержание обще-

ственного мнения влияет определен-

ный объем знаний об объекте, что поз-

воляет считать общественное мнение 

компетентным. А это служит основа-

нием наделять его познавательной 

функцией. 

На стадии формирования мнения, 

поиска аргументов в правоте его, по-

вышения его компетентности, возрас-

тание обоснованности его ведет к 

укреплению первоначальных убежде-

ний, что достигается с помощью педа-

гогического воздействия. Это требует 

педагогического сопровождения про-

цесса формирования общественного 

мнения. И, как мы пришли к выводу, 

педагогически управляемого процесса, 

который предполагает педагогическое 

моделирование, подразумевая целепо-

лагание, проектирование процессов, 

ситуаций и поиск основных средств их 

достижения. Следовательно, необхо-

дима разработка модели формирова-

ния общественного мнения о вузе, по-

требность которой состоит в том, что-

бы эффективно с педагогических по-

зиций управлять процессом формиро-

вания общественного мнения об обра-

зовательном учреждении, определять 

условия, критерии, по которым оцени-

ваются результат и эффективность пе-

дагогического воздействия на субъект 

общественного мнения для достиже-
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ния желаемого восприятия образа вуза 

общественностью с помощью прида-

ния технологичности процессу форми-

рования общественного мнения. 

Формирование общественного мне-

ния о социально-культурной деятель-

ности вуза в условиях плюрализма 

транслируемых ценностей – это слож-

ный проектируемый процесс. Мы 

установили, что эффективность его за-

висит от правильного выбора целей и 

задач, анализа индивидуальных мне-

ний, системы рационального планиро-

вания и прогнозирования, организации 

взаимодействия руководства вуза с 

аудиторией студентов и родителей, в 

целом населения, мониторинга про-

цесса. На основе этих факторов нами 

сконструирована модель.  

Предлагаемая нами трехкомпо-

нентная модель формирования обще-

ственного мнения включает в себя 

три блока: целеполагание, организа-

ция, оценивание, в состав которых 

входят: информационный, технологи-

ческий, контрольно-оценочный компо-

ненты (рисунок). 

Управленческая деятельность по 

формированию общественного мне-

ния подобно социальному управле-

нию невозможна без информационной 

связи, информационного взаимодей-

ствия субъекта и объекта, в ходе кото-

рого происходит постоянный обмен 

сведениями о различных фактах, собы-

тиях, явлениях и процессах, происхо-

дящих в социально-культурной жизни 

вуза. При этом важное значение имеет 

специально и сознательно подготов-

ленная, отобранная и целенаправлен-

ная информация, которая, по утвер-

ждению Б. Г. Афанасьева, обладает 

большой убедительной силой и спо-

собна серьезным образом изменить 

образ мыслей, мнений каждого чело-

века, а с ним и общественное мнение, 

взгляды [2, с. 98 – 111]. 

Следовательно, возникает необ-

ходимость проведения информацион-

ной политики субъектами формиро-

вания имиджа вуза, способной оказы-

вать влияние на общественное мне-

ние различных социальных групп, 

что диктует потребность стратифици-

рованного подхода и разработки стра-

тегии и тактики информационной по-

литики. Стоит заметить, что под 

стратегией мы имеем в виду завоева-

ние информационного пространства, 

под тактикой – обеспечение стабиль-

ного потока новостей о социально-

культурной деятельности высшего 

учебного заведения в СМИ. 

Исходя из приведенного, первый 

блок предлагаемой модели (целепола-

гание) предусматривает реализацию 

цели, формируемой ректоратом, пресc-

службой, суть которой состоит в фор-

мировании компетентного обществен-

ного мнения о вузе на рынке образова-

тельных услуг. При этом формирова-

ние имиджа осуществляется с помо-

щью информационного воздействия на 

общественное мнение социума, поэто-

му целевое назначение модели следует 

реализовать на основе решения задач, 

связанных с информационным факто-

ром. Это: регулярный диалог с населе-

нием о деятельности вуза, целенаправ-

ленное педагогическое воздействие на 

сознание контактных групп с целью 

изменения уже имеющихся индивиду-

альных мнений, использование в ин-

формационной политике форм инфор-

мационного взаимодействия с лидера-

ми политических, общественных и ре-
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лигиозных организаций для достиже-

ния понимания курса вуза на стратеги-

ческое развитие. 

Практика показала, что информа-

ционный компонент модели обеспечи-

вается решением перечисленных задач, 

поскольку он систематизирует разно-

образную информацию об образе вузе. 

Он также, мы полагаем, должен со-

держать информацию о структурных 

компонентах имиджа вуза, его дости-

жениях в образовательной, инноваци-

онной деятельности, сведения о про-

фессорско-преподавательском составе, 

знаменитых выпускниках и др. 

Необходимой частью модели, как 

нам представляется, является планиро-

вание и прогнозирование вузом про-

граммы работы руководства, направ-

ленной на разработку идеальных и ре-

альных целей с использованием тех-

нологий. Второй блок модели (техно-

логический компонент) предполагает 

организацию процесса формирования 

общественного мнения, исходя из чего 

предусмотрено прогнозирование ре-

зультатов воздействия на обществен-

ное мнение и планирование действий в 

педагогическом процессе.  

Важно отметить, что при органи-

зации воздействия в данном контексте 

на потребителя информации методы, 

закладываемые в структуру организа-

ционно-исполнительской деятельности, 

должны учитывать критерии включен-

ности различных явлений в объекты 

общественного мнения. Интерес субъ-

екта, многозначность явлений, ком-

петентность субъекта, специфич-

ность субъекта (различные целевые 

аудитории: абитуриенты, студенты, 

журналисты, работодатели, органы 

местного самоуправления и др). Фор-

мы деятельности: пресс-конференции, 

брифинги, выходы ректората на пред-

приятия, в образовательные учрежде-

ния, в акционерные общества. А также 

компоненты, входящие в структуру 

общественного мнения (рациональ-

ный, эмоциональный, волевой). Стоит 

заметить, что рациональный и эмоцио-

нальный компоненты, как отмечается в 

исследованиях, раскрывая сущность 

объекта общественного мнения и на 

этой основе осуществляя его социаль-

ную оценку, формируют ориентиро-

ванную целевую направленность по 

отношению к его объекту [6]. 

Следовательно, формируя эту 

направленность общественного мнения 

по отношению к социально-культурной 

деятельности вуза, субъекты формиро-

вания имиджа напрямую формирует его 

образ и отношение к нему. 

Следующий блок спроектирован-

ной модели – оценивание. Он пред-

ставляет контрольно-оценочный ком-

понент. На практике с его помощью 

осуществляется оценка достигнутой 

цели. Содержит критерии и показатели 

оценки эффективности, промежуточ-

ное и итоговое изучение общественно-

го мнения, помогает ректорату, про-

фессорско-преподавательскому соста-

ву вуза выявлять в процессе формиро-

вания общественного мнения слабые и 

сильные стороны технологического 

компонента, учитывать динамику, про-

водить медиадиагностику информаци-

онного поля. 

Педагогическое управление фор-

мированием общественного мнения 

требует его исследования. В разрабо-

танной нами модели исследование 

предусмотрено с помощью анкетных 

опросов, изучения писем, обращений 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

88 

студентов, родителей, абитуриентов, в 

целом населения путем встреч с целе-

выми аудиториями на различных ме-

роприятиях. Особо эффективным спо-

собом изучения общественного мне-

ния, как показал эксперимент, является 

взаимодействие с общественным кон-

сультативным советом, который нами 

предлагается создать при ректоре вуза 

из лидеров политических партий, об-

щественных и религиозных организа-

ций, несущих информацию из различ-

ных страт. Кроме того, данное взаимо-

действие, как показала практика, поз-

воляет активно влиять с помощью чле-

нов совета на изменение установок 

объекта воздействия через лидеров об-

щественных, политических структур. 

Модель построена на основе си-

стемного, личностно-ориентированного 

и деятельностного подходов с опорой 

на идеи исследователей в этой области 

(Б. Г. Афанасьев, Ю. И. Бабанский,           

В. П. Беспалько, В. Н. Худяков,                

Р. Ф. Королев, И. С. Якиманская,       

Е. В. Бондаревская и др.). При этом ос-

новными механизмами формирования 

общественного мнения являются вну-

шение и убеждение. Эмпирическим пу-

тем установлено, что убеждающее воз-

действие эффективно при использова-

нии педагогических средств. Таким об-

разом, неизбежно возникает необхо-

димость педагогизации воздействия на 

целевую аудиторию в процессе соци-

ально-культурной деятельности, что 

еще раз подчеркивает важность проек-

тирования педагогически управляемо-

го процесса. В этом случае, делая упор 

на педагогизацию, мы имеем в виду 

интеграцию педагогических средств, 

условий, принципов в систему специ-

фических профессиональных действий, 

регулирующих деятельность органов 

управления вузом для обеспечения пе-

дагогизации формирующего воздей-

ствия в соответствии с законом пер-

цепции. 

Опираясь на теоретические выво-

ды О. В. Жидковой [4] по педагогиче-

скому влиянию на социальную среду, 

полагаем, можно заключить, что педа-

гогизация в нашем случае обогащает 

содержательный компонент процесса 

педагогическим наполнением, что по-

вышает эффективность воздействия на 

сознание и подвигает реципиента к 

выполнению регулятивной функции. 

Она может проявляться в когнитивном 

контексте. (Мне известно об этом ву-

зе, адекватно оцениваю его образ), 

эмоциональном (Мне нравится этот вуз 

или совсем нет), поведенческом (От-

даю предпочтение в выборе данного 

образовательного учреждения, плани-

рую поступить в него). Приведенное в 

значительной мере меняет традицион-

ный подход к оценке результатов воз-

действия на объект и побуждает к ак-

туализации педагогического компо-

нента в деятельности руководства ву-

зом по созданию имиджа. 

Это требует от органов управления 

вузом педагогической компетентности, 

которая должна помочь выработать 

организационно-педагогические усло-

вия, повышающие эффективность реа-

лизации модели формирования обще-

ственного мнения в рамках создания 

имиджа образовательного учреждения. 

Разрабатывая организационно-пе-

дагогические условия, мы пришли к 

выводу, что невозможно решить про-

блему путем реализации одного како-

го-либо условия. Сложность образо-

вательной деятельности, задач повы-
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шения конкурентоспособности вуза, 

необходимость формирования его эф-

фективного имиджа с помощью со-

здания компетентного общественного 

мнения о нем предопределяют ком-

плекс организационно-педагогических 

условий.  

На основании собственного опыта 

и наблюдений нами разработан ком-

плекс организационно-педагогических 

условий, включенный в предлагаемую 

и описываемую модель. Высокий уро-

вень готовности руководителя вуза к 

продуктивному общению при органи-

зации публичных встреч; наличие в си-

стеме управления вузом организацион-

ной структуры, занимающейся фор-

мированием общественного мнения и 

эффективно использующей властные 

основания; специфическое моделиро-

вание действительности при переда-

че информации населению в системе 

местного самоуправления; соответ-

ствие модели личностно-деловых ка-

честв руководителя вуза первичной 

презентации имиджа в ходе реализа-

ции наказов коллектива, высказанных 

при избрании на должность ректора. 

[8, с. 80 – 111] 

При этом управленцам вуза важно 

учитывать возможность при создании 

коммуникационно-диалогового про-

странства между руководством и насе-

лением использование такого инстру-

мента, как педагогическое общение.  

В данном случае оно используется 

как специфический способ взаимоот-

ношений, который можно считать спо-

собом взаимодействия администрации 

вуза и населения. Общение здесь вы-

ступает не только как обыденная фор-

ма человеческого взаимодействия, а 

как категория функциональная [9]. И 

тогда представители руководства вы-

ступают в роли педагога, используя 

инструмент общения для педагогиче-

ского воздействия на общественное 

мнение во внутренней и внешней среде 

социально-культурного пространства. 

При этом необходимо подчеркнуть, что 

обычные условия и функции общения 

получают дополнительную нагрузку. 

Следовательно, целесообразность педа-

гогизации процесса обосновывается 

необходимостью убеждающего воздей-

ствия на целевую аудиторию в пользу 

имиджформирующих компонентов со-

циального объекта, предполагающего 

творческую и сознательную переработ-

ку индивидом того, что воспринимается 

им в процессе словесного воздействия. 

Это означает, что каждая информация, 

адресованная аудитории лидерами вуза 

(ректором, деканом, руководителем 

пресс-службы), должна быть серьезно 

аргументирована, убедительно обосно-

вана, соответствовать логике ожиданий 

аудитории, ее интересов.  

Для того чтобы информация была 

понята, осознана и принята, как счита-

ет А. А. Смирнов, необходимо глубо-

кое проникновение в смысловое со-

держание даваемой информации, вы-

сокая степень интеллектуальной ак-

тивности [9, с. 34], что требует готов-

ности к продуктивному общению – 

выполнению первого организационно-

педагогического условия, как и всего 

комплекса условий, встроенного в 

предлагаемую модель. 

Изучение источниковой базы пока-

зывает, что при проектировании реа-

лизации модели необходимо учиты-

вать и закономерности процесса фор-

мирования имиджа вуза. 
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Результаты проведенного нами ис-

следования позволяют назвать эти зако-

номерности: наличие общественного 

интереса к образу объекта у потреби-

телей информации, который обусловли-

вает появление впечатления о нем; 

наличие социально значимой и педагоги-

чески внедряемой информации об объ-

екте в социокультурном пространстве; 

перманентный характер подачи сплани-

рованной и специально организованной 

информации об объекте в информацион-

ное пространство, активное, действен-

ное проявление различных функций об-

щественного мнения при взаимодей-

ствии его объекта и субъекта; компе-

тентность лидирующих оценок объекта 

в общественном мнении, соответствие 

транслируемых им ценностей ожидани-

ям и запросам субъектов информацион-

ного процесса. 

М. А. Ариарский указывает, говоря о 

формировании социально-культурного 

опыта, на то, что это область педагоги-

ки [1, с. 62]. Полностью соглашаясь с 

этим, мы полагаем, чтобы вовлечь 

абитуриента, студента, в мир образо-

вательной деятельности, привлечь ин-

терес к культурно-досуговой сфере, 

другим видам деятельности необходи-

мо формировать социально-культурный 

имидж вуза. А приобщение к соци-

ально-культурному пространству ву-

за, как мы установили, способствует 

формированию системы интересов у 

целевой аудитории, ценностных ори-

ентаций, устойчивой мотивации в от-

ношении его образа. Показ социально-

культурной деятельности и формиро-

вание позитивного общественного 

мнения о ней путем педагогизации 

воздействия имиджформирующей ин-

формации в информационном про-

странстве накладывает отпечаток на 

психологические функции адресата, 

предпочтения, его выбор, поведенче-

ские реакции; происходит закрепле-

ние в сознании положительных харак-

теристик объекта, способов восприя-

тия их через общественное мнение. В 

данном случае приоритетным моти-

вом выбора абитуриентами вуза будет 

складывающийся интерес к вузовской 

социокультурной среде. Это позволя-

ет будущим потребителям «вгляды-

ваться» в перспективу своей социали-

зации, становления и развития как 

специалиста и личности. И, таким об-

разом, отдавать предпочтение в выбо-

ре вузу с позитивным социально-

культурным имиджем, опираясь на 

сформированное общественное мне-

ние, которое является индикатором 

процесса формирования имиджа, 

обеспечивая эффективность его со-

здания.  
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S. N. Pavlov 

PEDAGOGISATION OF THE PROCESS OF PUBLIC OPINION FORMATION 

WHILE CREATING THE SOCIO-CULTURAL IMAGE OF A MODERN  

UNIVERSITY 

 
The article considers theoretical and praxiological aspects of the formation of a modern 

image of the university as an intangible asset providing competitiveness of a higher educa-
tional institution in conditions of the market of educational services. In the context of copy-
right approaches the necessity of designing pedagogically managed process of public opinion 
formation on social and cultural activities of the University for effective impact on the target 
audience is substantiated.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

93 

The developed and proposed by the author three-component model of the formation of 

public opinion on the socio-cultural activities of the university, its information, technology 

and monitoring and evaluation components are analyzed. The importance of considering the 

complex of organizational-pedagogical conditions, developed by the author for the effective-

ness of implementation of the model is proved.  

Key words: public opinion, the impact of pedagogisation, modeling, shaping, and image. 

 

 

УДК 372.878 

Г. М. Цыпин 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ-МУЗЫКАНТ:  

ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 

В статье анализируются современные требования к учителю – готов-

ность к диалогу и индивидуализации в процессе обучения, предоставле-

ние ученикам самостоятельности, формирование исследовательской по-

зиции, стимулирование творческой деятельности. Рассматривается во-

прос о специфике реализации этих требований в педагогике искусства. 

Автор сопоставляет современные представления о компетентности педа-

гога-музыканта с представлениями, сформированными в трудах выдаю-

щихся педагогов-музыкантов XIX – ХХ вв. 

Ключевые слова: педагог-музыкант, современный учитель, педаго-

гика искусства, современные требования к образовательной практике, 

специфика художественно-творческой деятельности. 

 

О современном учителе и актуаль-

ных требованиях к нему пишут сего-

дня многие – как профессиональные 

дидакты, так и люди, далёкие от педа-

гогики. Рассматриваются при этом не-

которые социокультурные особенно-

сти нашего времени и то, как они вли-

яют – вернее, как должны влиять – на 

учителей. Говорится, естественно, о 

том, какие вызовы предъявляет жизнь 

к российскому учительству, и каким 

его, учителя, хотелось бы видеть.  

В процессе чтения прессы, как 

специальной, так и любой другой, воз-

никают вопросы. Профессия учителя, 

как известно, имеет много разных ви-

дов и разновидностей. Ко всем ли из 

них (и если да, то в какой мере и сте-

пени) применимы те методологические 

подходы и рекомендации, которые в 

изобилии содержатся на страницах 

нынешних публикаций? Взять, к при-

меру, педагогов, работающих в музы-

кально-исполнительских классах дет-

ских музыкальных школ (фортепиано, 

скрипка, баян и др.). От них нередко 

слышишь: у нас своя специфика рабо-

ты, свои традиции, нормы и правила 

обучения. Поэтому некоторые уста-

новки, рекомендуемые сегодня на 

страницах педагогических изданий, 

нам подходят, а другие нет…  

И ещё одно мнение. «Новое – это 

хорошо забытое старое», – заметила по 
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случаю одна многоопытная преподава-

тельница детской музыкальной школы. 

«В моей профессии, – продолжила она, – 

были мастера, в деятельности которых 

модные ныне лозунги реализовались в 

наилучшем виде. Почему бы нам не 

ориентироваться в первую очередь на 

них?» Во многом это верно.  

Вспомним, что доминирует прежде 

всего в публикациях, активно утвер-

ждающих современные подходы к об-

разованию. Для того чтобы соответ-

ствовать вызовам времени, по мнению 

Е. О. Ивановой и И. М. Осмоловской, 

наше образование должно носить «де-

ятельностный характер, предусматри-

вающий организацию активной само-

стоятельной (либо с помощью учите-

ля) деятельности обучающихся…» [4, 

с. 6]. К вышесказанному Е. О. Иванова 

и И. М. Осмоловская добавляют, что 

необходима «ориентация на индивиду-

ализацию процесса обучения, обеспе-

чение индивидуальных образователь-

ных траекторий учащихся» (Там же). 

Что касается индивидуализации обу-

чения, то надо заметить, что она всегда 

отличала практическую деятельность 

передовой части музыкального учи-

тельства. Опытные, знающие своё дело 

педагоги-музыканты постоянно исхо-

дили и исходят из того, что необходи-

мо тому или иному ученику на данном 

этапе его профессионального развития, 

чем и обеспечивалось индивидуально-

ориентированное решение первооче-

редных задач, стоящих перед учени-

ком. Работать иначе эти педагоги про-

сто не могли.  

Сложнее обстоят дела с самостоя-

тельной работой учащихся-музыкантов. 

И тому «способствуют» достаточно 

веские обстоятельства.  

Известно, что качество занятий в 

музыкально-исполнительских классах 

оценивается главным образом по ре-

зультатам выступлений обучающихся 

на разного рода мероприятиях типа эк-

заменов, концертов, классных вечеров 

и т. п. И естественно, этот факт откла-

дывает определённый отпечаток на за-

нятия в исполнительских классах. Са-

мостоятельная работа, которой изна-

чально присущ метод проб и ошибок, 

конечно же, может далеко не лучшим 

образом отражаться на качестве пуб-

личных выступлений учащихся. А это-

го и в мыслях не допускают ни педа-

гог, ни сами молодые исполнители. 

Отсюда и доминирование авторитар-

но-императивного метода обучения.  

Ну а как быть всё-таки с творче-

ской самостоятельностью, которая, что 

ни говори, действительно необходима 

будущему специалисту? Проблема ре-

шается в том случае, если часть учеб-

ной программы будущего пианиста 

(скрипача, вокалиста и т. д.) ориенти-

руется на открытое, публичное испол-

нение, а другая часть – на самостоя-

тельную работу с материалом. Многие 

педагоги из числа наиболее дальновид-

ных и опытных именно так и поступа-

ют, исходя из интересов профессио-

нально-личностного развития учащего-

ся. А. Г. Рубинштейн, который в начале 

своей педагогической карьеры «с мне-

нием учеников не считался» [1, с. 189], 

в дальнейшем «всё бережнее стал отно-

ситься к индивидуальности своих пи-

томцев, всё внимательнее – к развитию у 

них самостоятельности, всё больше зна-

чения стал придавать самообучению и 

самовоспитанию» [1, с. 190]. 

Что ещё акцентируется в совре-

менной концепции образования? Диа-

лог, который выступает сегодня «не 

просто педагогическим методом или 

формой, но становится приоритетным 
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принципом образования. Эвристический 

диалог определяет доминантность лич-

ностного начала ученика в его образова-

тельной деятельности, поэтому является 

источником формирования опыта эмо-

ционально-ценностного отношения к 

действительности, опыта творческой 

деятельности» [6, с. 19].  

Диалог в педагогике искусства иг-

рает роль, возможно, даже более важ-

ную, нежели в некоторых других 

учебных дисциплинах. Активизируя 

мысль учащегося, диалог помогает ему 

утвердиться в собственных взглядах и 

отношениях, развивает коммуникатив-

ные способности, обогащает сознание 

новыми идеями.  

Однако педагоги-музыканты, не 

отрицая важности диалогического об-

щения с учащимися, как правило, не-

часто используют его в собственной 

практике. Во-первых, вести диалог 

надо уметь, а умение такого рода дано 

не каждому. И во-вторых: тех сорока 

пяти минут, в которые педагогу надо 

уложиться на уроке, ему едва хватает 

на то, чтобы дать ученику все нужные 

советы и указания, сделать все необхо-

димые замечания. Поэтому от него, 

педагога, и слышишь подчас, что раз-

говоры с учеником, увы, отнимают 

драгоценные минуты, которых и так 

недостаёт… 

Разумеется, отношение к диалогу 

как только отнимающему что-то и че-

му-то мешающему, в корне непра-

вильно. Умело построенный диалог 

даёт значительно больше, чем отнима-

ет; понять, что это так, несложно. Хотя 

несложно понять и педагога, которому 

хочется дать ученику как можно боль-

ше конкретики, помочь ему разного 

рода практическими рекомендациями.  

Наряду с диалогом заметное место 

в современной теории образования за-

нимают автоматизированные инфор-

мационные технологии. Их чаще назы-

вают компьютерными технологиями и 

это, в общем, правомерно.  

Технологии, о которых идёт речь, 

вносят более чем серьёзные изменения в 

традиционные структуры обучения. Бла-

годаря им «неизмеримо возрастают воз-

можности по созданию и использованию 

информационно-аналитического и учеб-

но-методического обеспечения учебного 

процесса; пополнению и модернизации 

образовательных модулей; использо-

ванию компьютера с целью индивиду-

ализации обучения» [2, с. 52]. Инфор-

мационные технологии утвердились 

сегодня в учебном обиходе музыкан-

тов – представителей различных спе-

циализаций, в частности, исполните-

лей. Благодаря аудио- и видеозаписям 

у них появилась уникальная возмож-

ность знакомиться с искусством выда-

ющихся мастеров прошлого, о чём ра-

нее нельзя было и мечтать. Но, как 

всегда при внедрении принципиально 

новых подходов и технологий, выяв-

ляются не только их плюсы. Обнару-

живаются и негативные стороны, при-

чём весьма существенные. Одна из них 

хорошо известна: копирование интер-

претаторских решений. И чем большее 

впечатление производит та или иная 

запись, тем сильнее риск копирования. 

Общение учащихся-музыкантов с 

аудио- и видеозаписями – тема особая. 

В любом случае можно утверждать, 

что точка зрения, согласно которой 

компьютерные технологии должны 

выходить сегодня на ключевые пози-

ции в образовании, применительно к 

системе музыкального образования 

верна лишь отчасти.  
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И ещё один аспект рассматривае-

мой проблематики. Имеется в виду ис-

следовательский метод как один из ат-

рибутов современной концепции об-

щего образования.  

Собственно, сама идея использо-

вания этого метода педагогами воз-

никла достаточно давно. Не совершая 

длительного экскурса в историю, мож-

но вспомнить Дж. Брунера, убеждён-

ного в том, что учащемуся следует не 

только усваивать те или иные знания, 

но и самому добывать их, что должно 

составлять одну из первоочередных 

задач учителя. А потому роль послед-

него состоит в том, чтобы не столько 

рассказывать о закономерностях и 

свойствах изучаемых явлений, сколько 

ставить вопросы, направляющие и 

стимулирующие поисковое мышление 

ученика [5, с. 115].  

Идея, безусловно, привлекатель-

ная. Однако, как и некоторые другие 

идеи, убедительные в теоретическом 

варианте, но заметно теряющие это 

свойство на практике, указанная идея 

не привлекла большого внимания со-

ветских педагогов, будучи известной 

им в основном по зарубежным литера-

турным источникам. Впрочем, в по-

следние два-три десятилетия она при-

обрела актуальность, войдя в число ве-

дущих идей, присущих новому этапу 

отечественной педагогики.  

И здесь нельзя не заметить, что в 

педагогике искусства идея творческого 

поиска – а творческий поиск и иссле-

довательская деятельность если не си-

нонимы, то, во всяком случае, весьма 

близкие явления – всегда имела своих 

авторитетных приверженцев. О её значе-

нии говорили К. С. Станиславский и       

Е. Б. Вахтангов, К. Н. Игумнов и             

Г. Г. Нейгауз, а также многие другие 

их коллеги. Что касается учебно-

образовательного обихода, то твор-

ческий поиск всегда отмечал дея-

тельность лучших преподавателей-

практиков.  

Короче, говорить об исследова-

тельском подходе (творческом поиске) 

как некой инновации в педагогике ис-

кусства нет реальных оснований. И ес-

ли в общей педагогике ныне активно 

доказывается актуальность и практи-

ческая значимость указанного подхо-

да, то музыканты, равно как и их кол-

леги по художественно-творческой де-

ятельности, в доказательствах подоб-

ного рода не нуждаются.  

Итак, как же соотносятся общая 

педагогика как феномен современной 

культуры и та особая, специфическая 

отрасль обучения, которая именуется 

педагогикой искусства? Их взаимоот-

ношения и системные корреляты, как 

явствует из сказанного, достаточно 

сложны и противоречивы. И доказыва-

ется это тем фактом, что некоторые 

положения, определяющие сущность 

современной концепции образования, 

исходящие из её базовых принципов, 

предполагают достаточно серьёзные 

коррективы применительно к теории и 

практике преподавания музыки и дру-

гих видов художественного творче-

ства.  

Констатируя это обстоятельство, 

нельзя, впрочем, не сказать и о другом. 

Да, есть определённые отличия между 

теорией и методологией общей педаго-

гики и той её ветвью, которая имену-

ется педагогикой искусства. Суще-

ствуют различия в их подходах к ре-

шению актуальных проблем, постав-

ленных временем и той ситуацией, ко-

торая сложилась на сегодняшний день 

в российском обществе. В то же время 
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нельзя не видеть и того общего, что 

существует между различными видами 

и типами российской педагогики, де-

лая её сложноструктурированным еди-

ным целым. Общность проявляется в 

первую очередь в требованиях к учи-

телю, независимо от того, какую учеб-

ную дисциплину он преподаёт, являет-

ся ли, образно говоря, «физиком» или 

«лириком».  

Несколько аргументов в подтвер-

ждение сказанного. Начать с того, что 

учитель, кем бы он ни был по своей 

специальности, должен хорошо ориен-

тироваться в особенностях и свойствах 

современной молодёжи, её социопси-

хологических характеристиках. Из-

вестно, сегодняшний учащийся, будь 

он школьником или студентом, замет-

но отличается от своих сверстников, 

обучавшихся в советских учебных за-

ведениях несколько десятилетий назад. 

Иными стали жизненные ориентиры 

молодёжи, её потребности и установ-

ки, цели и задачи, мотивационные 

стимулы и интересы. Психологи отме-

чают в этой связи повышение роли и 

значения прагматических ценностей и 

снижение значимости этических цен-

ностей и идеалов. Констатируется ве-

стернизация сознания сегодняшних 

молодых людей, их направленность на 

деловую активность и предпринима-

тельство, на карьерный рост и т. п.  

Разумеется, речь может идти в 

данном случае об определённой тен-

денции, характеризующей современ-

ное состояние российского социума, а 

тенденция – категория динамичная, 

изменчивая, подчас варьирующая свое 

содержание и стратегическую направ-

ленность. Однако учителю приходится 

иметь дело с тенденцией, отмечающей 

наше время, актуальной «здесь и сей-

час», поэтому мысль о том, что поло-

жение дел может когда-нибудь изме-

ниться, не снимает с него обязанности 

вести работу – причём вести её на вы-

соком качественном уровне – с той ге-

нерацией учащейся молодёжи, с кото-

рой он встречается сегодня.  

В этой ситуации профиль учителя, 

его специальность, принципиальной ро-

ли не играют. Он обязан быть авторите-

том для своих воспитанников, а ведёт он 

математику или преподаёт музыкаль-

ную дисциплину, значения не имеет.  

Для музыканта, кстати, равно как и 

для будущего живописца или актёра, 

далеко не безразлично, каков статус 

его учителя в профессиональной среде. 

Отношение к нему во многом опреде-

ляется этим фактором, хотя, разумеет-

ся, не только им. Имеют значение 

прежде всего личность учителя, её ду-

ховное богатство, широта интересов, 

общая эрудиция и едва ли не в первую 

очередь профессиональная компетент-

ность, иными словами, способность 

больше знать и лучше уметь, нежели 

знают и умеют другие.  

К сказанному надо добавить, что 

компетентность педагога – это не ка-

кая-то постоянная и неизменная дан-

ность, существующая в некоем усто-

явшемся варианте, обретённая раз и 

навсегда. Компетентность – это про-

цесс, что сегодняшний день подтвер-

ждает ещё более определённо, нежели 

вчерашний. Само собой разумеется, 

что профессиональной компетентно-

стью, знаниями и опытом определяет-

ся в конечном счёте уровень профес-

сионального мастерства учителя. Не 

следует забывать лишь, что достига-

ется этот уровень отнюдь не сам со-

бой. И удерживаться на этом уровне 

тоже не так просто.  
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Компетентность современного пе-

дагога априори предполагает его об-

ращение к новым видам и формам ра-

боты – тем, которые принято опреде-

лять как инновационные. Пожалуй, ни 

один другой термин не используется в 

современной педагогической литера-

туре так часто, как инновация. При-

чём используется зачастую не вполне 

адекватно: ставятся на одну доску не 

рядоположенные, не принадлежащие 

к родственным или хотя бы близким 

по своему значению явления. Нельзя 

не видеть существенных различий 

между инновациями, улучшающими 

привычные, традиционные приёмы и 

способы преподавательской деятель-

ности, и инновациями, которые выво-

дят саму эту деятельность на принци-

пиально новый, концептуальный уро-

вень, отражающий основные требова-

ния к современному педагогу, продик-

тованные, как говорится, духом време-

ни. Прав М. В. Кларин, утверждаю-

щий, что «по своему основному смыс-

лу понятие «инновация» относится не 

только к созданию и распространению 

новшеств, но и к преобразованиям, из-

менениям в образе деятельности, стиле 

мышления, которые с этими новше-

ствами связаны. Сделав предметом 

рассмотрения поиск новых моделей 

обучения, мы тем самым обращаемся к 

развитию инновационных дидактиче-

ских подходов, нетрадиционных пред-

ставлений о построении учебного про-

цесса…» [5, с. 9].  

К числу наиболее распространён-

ных инноваций, относящихся к прак-

тике современного учителя, следует 

отнести ту, которая предписывает 

предоставлять свободу учащемуся в 

его деятельности, свободу более зна-

чительную, нежели допускалось в 

прежние времена. Сама установка та-

кого рода вряд ли вызовет сегодня воз-

ражение, разве что у наиболее консер-

вативной части педагогического сооб-

щества. Возражений, может быть, и не 

будет, но будут опасения – даст ли ре-

альная свобода действий учащегося 

ожидаемые результаты и не чревата ли 

она разного рода неожиданностями и 

малоприятными сюрпризами…  

Свобода, надо прямо сказать, к 

числу традиционных российских цен-

ностей не принадлежит – ни в сфере 

общей педагогики, ни в педагогике ис-

кусства. В первом случае отсутствие 

реальной свободы являлось своего ро-

да атрибутом системы, которая на про-

тяжении ряда десятилетий определяла 

общее состояние дел в СССР как в об-

ласти образования, так и в других сфе-

рах культурной и духовной жизни об-

щества. Во втором случае, то есть гово-

ря конкретно о преподавании музыки, 

придётся вернуться к вопросу о специ-

фике музыкально-исполнительской де-

ятельности и той роли, которую игра-

ют в ней открытые, публичные вы-

ступления учащегося. Из практики из-

вестно, что свобода молодого, мало-

опытного исполнителя, коль скоро она 

проявляется в ходе подготовки к пуб-

личному выступлению, может обора-

чиваться подчас весьма серьёзными 

негативными последствиями; известно 

также, что направляющие и определя-

ющие действия педагога дают гаран-

тию, что этого не произойдёт. Знако-

мясь с архивными источниками, отра-

жающими стилистику преподавания   

А. Г. Рубинштейна, В. И. Сафонова,   

М. Н. Есиповой и др., приходишь к 

выводу: в их практике доминировал в 

основном авторитарно-императивный 

стиль обучения; то же в общем имело 

место и у их учеников и последователей, 
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даже наиболее именитых из них. Когда 

же настала пора многочисленных кон-

курсных баталий, этот стиль получил 

дополнительное подкрепление.  

«Творческое мышление и творче-

ское воображение развиваются у мо-

лодого человека – будь он исполни-

тель или музыковед, композитор или 

режиссёр, писатель или математик – 

только в самостоятельных поисках, в 

самостоятельном отборе и оценке. А 

это обычно сопровождается у молодё-

жи не только ценными находками, но 

ошибками и срывами. Этих промахов, 

иногда действительных, а порой мни-

мых, мы боимся пуще огня» [1, с. 231].  

Ситуация в нашей музыкальной 

педагогике, да и не только в ней, на 

сегодняшний день такова, что свободу 

действий учащемуся надо не только 

предоставлять, давать право на неё. К 

ней приходится нередко побуждать, 

настаивать на ней, инициировать в 

практической деятельности ученика. И 

чем раньше, тем лучше. Но для этого 

нужно, чтобы важность такого подхода 

осознавалась тем, кто направляет обра-

зовательный процесс, планирует и 

осуществляет его. Ибо на практике не-

редко случается так, что педагог, рабо-

тающий на протяжении продолжи-

тельного времени с учеником, не вно-

сит заметных корректив в свою дея-

тельность, а они необходимы в связи с 

существенными изменениями, проис-

ходящими в его подопечном. Ученик 

взрослеет, потенциально выходит на 

новые креативно-познавательные ру-

бежи, получая тем самым право на 

большую свободу действий (и не толь-

ко право, но и возможность действо-

вать достаточно свободно), однако 

приёмы и способы работы педагога, 

его методологические подходы не ме-

няются, оставаясь примерно такими 

же, какими они были ранее. Отойти от 

сложившихся стереотипов педагогу не 

удаётся, да он и не видит в этом необ-

ходимости. Удобно в этой ситуации и 

некоторым ученикам, для которых 

действия педагога являются привыч-

ными, хорошо знакомыми, не ставя-

щими новых, сложных проблем.  

Короче, привычные действия од-

них субъектов способствуют анало-

гичным действиям других.  

Разумеется, менять стилистику ра-

боты достаточно сложно. И помочь тут 

может знакомство с той относительно 

новой отраслью педагогики, которая 

называется андрагогикой. Не ставя це-

лью осветить все грани и стороны этой 

психолого-педагогической дефиниции, 

обратим внимание на следующее.  

Андрагогика, как известно, осве-

щает вопросы теории и практики обу-

чения взрослых, рассматривает основ-

ные компоненты «постоянного или, по 

крайней мере, регулярного обучения в 

системе образования взрослых» [3,            

с. 53]. Один из основных аспектов этой 

системы предполагает определённую 

свободу действий учащегося, детерми-

нированную степенью его развитости, 

его когнитивным потенциалом. Вид-

ный специалист в области андрогогики 

С. И. Змеёв постулирует «принцип 

элективности обучения. Он означает 

предоставление обучающемуся опре-

делённой свободы выбора целей, со-

держания, форм, методов, источников, 

средств (…) обучения, оценивания ре-

зультатов обучения…» [3, с. 112].  

В зависимости от конкретного ви-

да обучения свобода проявляется раз-

лично. Она может реализоваться в 

нахождении обучающимся своей интер-

претаторской идеи при работе над му-

зыкальным произведением, в отработке 

средств реализации этой идеи, в реше-
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нии различных художественных и тех-

нических проблем. В любом случае сво-

бода обучающегося успешно реализует-

ся при поддержке педагога, его содру-

жественных действиях. И тут подходим 

к тому педагогическому феномену, ко-

торый именуется фасилитацией.  

Зарождение и последующее утвер-

ждение этого феномена принято отно-

сить к середине XX века, когда амери-

канским исследователем К. Роджерсом 

и его единомышленниками был дан 

импульс новому для своего времени 

направлению в педагогике, получив-

шему название фасилитации. В России 

внимание к этому направлению прояв-

лялось Е. Ю. Борисенко, Е. Г. Вруб-

левской, Л. Н. Куликовой и некоторы-

ми другими специалистами, хотя ска-

зать, что проблематика, относящаяся к 

фасилитации, получила у нас широкий 

общественный резонанс, было бы 

определённым преувеличением.  

Какова же основная психолого-

педагогическая идея фасилитации, в 

чём суть и смысл этого направления? 

В том, что задачей педагога является 

не научить чему-либо своего воспи-

танника, как это предполагают тради-

ционные формы обучения, а помочь 

ему самому научиться, иными слова-

ми, содействовать развитию у него 

способности самостоятельно овладе-

вать нужными знаниями, вырабаты-

вать необходимые для этого умения и 

навыки. «При фасилитации обучения 

преподаватель получает возможность 

использовать не догматические мето-

ды и приёмы, а те их них, которые спо-

собствуют творческому усвоению необ-

ходимой информации, формируют уме-

ние рассуждать, искать новые грани 

проблем в уже известном материале. 

Она (фасилитация) позволяет препода-

вателю занять позицию не «над», а 

«вместе» с учеником» [7, с. 78]. Подо-

шло бы в данном случае сравнение с 

ансамблем, в котором каждый из 

участников (учитель и ученик) испол-

няет свою партию в едином и целост-

ном учебно-познавательном процессе.  

Безусловно, фасилитация требует 

пересмотра привычной методологии 

обучения, предполагает отход от тра-

диционных установок и штампов в ра-

боте. Вместе с тем, будучи умело и со 

знанием дела использованной, она мо-

жет быть весьма продуктивной, при-

чём в наиболее важном психолого-

педагогическом аспекте. Современный 

учитель, безусловно, должен быть зна-

ком с принципами фасилитации, уметь 

применять их в соответствующих 

условиях. Нелишне добавить, что и 

учащийся должен быть на уровне тех 

требований, которые предъявляет этот 

вид учебной деятельности. К учащим-

ся-музыкантам сказанное имеет такое 

же отношение, как и ко всем другим.  

Итак, какие же выводы могут быть 

сделаны из сказанного?  

Первое. Учитель, вне зависимости 

от своей специальности и рода дея-

тельности, должен иметь достаточно 

ясное представление о современных 

тенденциях в отечественной и мировой 

педагогике.  

Второе. Важно не просто иметь 

адекватное представление об этих тен-

денциях, но и сформировать своё от-

ношение к ним, основанное на здравом 

смысле и собственном опыте творче-

ской деятельности.  

Третье. Нужна способность не 

только видеть тенденции, но и нахо-

дить индивидуальные решения тех 

сложных и многообразных проблем, 

которые ставит перед учителем работа 

с современным учащимся, равно как и 

сама специфика педагогики искусства.  
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G. M. Tsypin 

MODERN MUSIC TEACHER: TRADITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

AND TIME CHALLENGE 

 

The article deals with modern requirements to the teacher - readiness for dialogue and in-

dividualization in the process of teaching, providing students independence, forming a re-

search position, stimulating creative activity. The question of the specifics of the implementa-

tion of these requirements in the pedagogy of art is considered. The author compares modern 

ideas about the competence of a music teacher with the ideas formed in the writings of out-

standing music teachers of the XIX – XX centuries. 

Key words: teacher-musician, modern teacher, art pedagogy, modern requirements to 

educational practice, specialty of artistic and creative activity. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА  
И ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

УДК 316.6 

Т. В. Белых, О. Н. Толкачева 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

ПОСЛЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 

 
В статье описаны результаты исследования психической травмы с 

позиций социально-психологического подхода. Травма рассматривается 

как социальный факт, принуждающий индивидов к освоению нового со-

циального опыта. Изучение социально-психологического содержания 

травматического опыта в разные периоды травмы позволило выделить и 

описать острый адаптационный, адаптационный, институциональный и 

пост-институциональный периоды социализации и ресоциализации по-

сле психической травмы, для которых характерна неравномерная дина-

мика и взаимосвязь деструктивных и конструктивных аспектов пережи-

вания травмы с представлениями личности о себе и окружающем мире. 

Ключевые слова: психическая травма, социализация, ресоциализа-

ция, социальные представления, базисные убеждения, посттравматиче-

ский рост. 

 

Введение 

Изучение феномена психической 

травмы традиционно фокусируется на 

ситуационных (типы травматических 

событий, условия возникновения и 

преодоления травмы) и индивидуаль-

но-психологических (деструктивное 

влияние травмы на функционирование 

психических функций и систем лично-

сти, свойства устойчивой и уязвимой 

для травмы личностной организации) 

факторах. Однако десятилетия иссле-

дований психической травмы так и не 

выявили устойчивых взаимосвязей 

между особенностями личностной ор-

ганизации и подверженностью психи-

ческой травме, так же как не было об-

наружено достоверных ситуационных 

или индивидуально-психологических 

предикторов, достоверно определяю-

щих психотравмирующий статус того 

или иного события для людей с опре-

делённой личностной организацией. 

Напротив, исследования показывают, 

что одни и те же события могут быть 

психотравмирующими для одних лю-

дей и не быть такими для других [1]. 

Отмеченные противоречия указывают 

на актуальность расширения контек-

стов исследования и поиска дополни-

тельных факторов переживания пси-

хической травмы. 

Выход за пределы узкоклинических 

описаний психической травмы и её ин-

дивидуально-психологических послед-

ствий реализуется посредством при-

влечения социально-психологического 

подхода к психической травме как со-

циальному факту – объективно суще-

ствующему, независимому от психики 
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отдельного индивида, воспринимаю-

щегося им как объективная реальность 

события, принуждающего его к опре-

делённому образу действия [2]. Будучи 

социальным фактом, травматические 

события оказывают давление внешне-

го порядка, при этом являясь не толь-

ко точкой приложения внешних сил, 

но и составляют достояние внутрен-

него мира человека. Если подходить к 

изучению психической травмы как к 

социальному факту, то значимым фак-

тором травмы становятся существую-

щие в социуме представления о раз-

личных видах травматических собы-

тий и их последствиях для личности. 

Так, основатель культурсоциологии 

Дж. Александер, различая событие и 

его репрезентацию, исследует процесс 

символической конструкции культур-

ной травмы посредством акта социаль-

ной интерпретации события и его по-

следствий как психотравмирующих, 

травмированной при этом оказывается 

коллективная идентичность группы [3]. 

Процесс конструирования господству-

ющего нарратива травмы и вписывание 

этого нарратива в социальную реаль-

ность имеет характер институционали-

зации, в процессе которой устанавлива-

ется характер отношений травмиро-

ванной группы с представителями дру-

гих групп и социальными институтами 

(религиозные организации, СМИ, ор-

ганы государственной власти, предста-

вители научного сообщества и т. д.). 

Значимое место в переживании травмы 

занимают процессы реконструкции 

коллективной идентичности и риту-

альные процедуры, способствующие 

упорядочиванию, рутинизации травма-

тических аффектов. Дж. Александер 

также отмечает, что травма может 

иметь конструктивные последствия в 

том случае, если перестроенная кол-

лективная идентичность становится 

«основополагающим ресурсом для ре-

шения будущих социальных проблем и 

нарушений в коллективном сознании» 

[Там же, с. 34]. В частности, институ-

ционализация травматического опыта 

группы открывает возможности для 

новых форм социальной инклюзии. 

Переживание индивидуальной трав-

мы также испытывает определяющее 

влияние тех смыслов и значений, ко-

торые окружающие люди транслируют 

травмированным индивидам в процес-

се межличностного взаимодействия 

[4]. Как социальный факт психотрав-

мирующее событие оказывает ощути-

мое влияние на жизнь людей, выража-

ющееся в исключении личности из од-

них социальных групп и включении в 

другие группы, смене социальных ста-

тусов, изменении характера отноше-

ний с окружающими людьми и т. д. 

Если существующие в социуме пред-

ставления о травме и её носителях 

имеют эксплицитно или имплицитно 

стигматизирующий характер, то по-

вреждённой оказывается, в том числе, 

и социальная идентичность личности. 

Однако травматический опыт может 

иметь не только деструктивный, но и 

конструктивный для личности потенци-

ал. Конструктивные потенциалы травмы 

реализуются в процессе способствую-

щего развитию личности переживания 

травмы, описанного Р. Тэдэши и Л. Кэ-

лхоуном как посттравматический рост 

[5]. Посттравматическое развитие под-

разумевает реорганизацию различных 

систем личности таким образом, чтобы 

в них могли быть интегрированы эмо-

ционально напряжённые, конфликтные 

аспекты травматического опыта.  
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Гипотеза, цель и задачи исследования 

Гипотеза исследования – психи-

ческая травма является социальным 

фактом, принуждающим личность к 

освоению нового социального опыта. 

Данный процесс имеет неравномерную 

динамику, содержит как деструктив-

ные, так и способствующие развитию 

личности переживания и соответствует 

процессам социализации и ресоциали-

зации личности. 

Цель исследования – изучить со-

циально-психологическое содержание 

периодов психической травмы. 

Задачи исследования: 1) изучить 

выраженность конструктивных и де-

структивных аспектов переживания 

травмы в разные периоды; 2) выявить 

взаимосвязь конструктивных и де-

структивных аспектов травмы с пред-

ставлениями о себе и окружающем 

мире в разные периоды; 3) выделить 

и дать качественную социально-пси-

хологическую характеристику перио-

дов социализации и ресоциализации 

после травмы. 

Методы исследования 

Исследование осуществлялось в два 

этапа. На первом этапе изучались осо-

бенности переживания травматического 

опыта в группах испытуемых с перио-

дом травмы от 2 до 6 лет, от 7 до 12 лет, 

от 13 до 29 лет. Были задействованы 

следующие стандартизированные мето-

дики: гражданский вариант «Миссисип-

ской шкалы» для оценки выраженности 

посттравматических стрессовых реак-

ций, «Шкала депрессии» А. Бека, «Шка-

ла базисных убеждений» Р. Янофф-

Бульман в адаптации М. А. Падун и           

А. В. Котельниковой, «Опросник по-

сттравматического роста личности» 

Р. Тэдеши и Л. Кэлхоуна в адаптации  

М. Ш. Магомеда-Эминова. Изучаемые 

признаки анализировались с примене-

нием однофакторного дисперсионного 

анализа Краскала-Уоллеса для трех и 

более независимых выборок, критерия 

хи-квадрат для анализа выраженности 

номинативных шкал, критерия ранго-

вой корреляции Спирмена. На втором 

этапе изучались содержательные ас-

пекты периодов травмы с применени-

ем качественных методов исследова-

ния: полуструктурированное интер-

вью, анализ кейс-стадий, феноменоло-

гический анализ. 

Характеристика выборки 

Выборку составили 70 человек с 

инвалидностью I группы вследствие 

травмы позвоночника в посттравмати-

ческий период от 2 до 29 лет (средний 

период травмы – 13 лет). Для включе-

ния в выборку испытуемые должны 

были отвечать следующим критериям: 

инвалидность I группы вследствие 

травмы позвоночника, посттравмати-

ческий период от 2 лет и более, отсут-

ствие инвалидизирующих или хрони-

ческих заболеваний до травмы, нали-

чие в анамнезе травмы позвоночника, 

не сопряжённой с черепно-мозговой 

травмой, отсутствие психиатрических 

и психоневрологических диагнозов. 

Репрезентативность выборки подтвер-

ждается свойствами травмы позвоноч-

ника как события, сопряжённого с вне-

запными негативными последствиями, 

угрозой жизни и здоровью личности. 

Результаты психодиагностики, выявив-

шие высокие значения симптомов пост-

травматического стресса (76,7 ± 4,3) в 

выборке, эмпирически подтверждают 

психотравмирующий статус травмы 

позвоночника.  

Результаты исследования 

Анализ различий выраженности 

признаков в группах испытуемых с пе-

риодом травмы от 2 до 6 лет, от 7 до 12 
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лет, от 13 до 29 лет обнаружил следу-

ющие статистически значимые зако-

номерности. 

Не было выявлено статистически 

значимых различий выраженности пост-

травматического стресса в разные пе-

риоды травмы. 

Выявлено статистически значимое 

различие признаков депрессии (p < 0,05), 

наибольшая выраженность которых 

наблюдается в период 2 – 6 лет после 

травмы (M = 17,4; SD = 10,8), в пери-

од 7 – 12 лет после травмы выражен-

ность депрессии снижается (M = 8,1; 

SD = 5,1), в период 13 – 29 лет после 

травмы вновь повышается (M = 11,1; 

SD = 6,8). 

Обнаружено статистически значи-

мое (p < 0,05) различие выраженности 

базисного убеждения о доброжела-

тельности окружающего мира, пока-

завшего последовательное укрепление 

в периоды 2 – 6 лет (M = 33,7; SD = 7) 

и 7 – 12 лет (M = 38,4; SD = 5,5) по-

сле травмы, и снижение в период 13 – 

29 лет (M = 34,6; SD = 8,1) после 

травмы. 

Базисное убеждение о доброжела-

тельности окружающего мира выявило 

отрицательную корреляцию с посттрав-

матическим стрессом (p < 0,01) и де-

прессией (p < 0,05). 

Убеждение о справедливости окру-

жающего мира обнаружило статистиче-

ски значимую прямую корреляцию с 

прошедшим после травмы (p < 0,05) 

временем и посттравматическим ростом 

личности (p < 0,01). 

Выявлено статистически значимое 

(p < 0,05) различие общей шкалы пост-

травматического роста с тенденцией к 

последовательному повышению в пе-

риоды 2 – 6 лет (M = 60,2; SD = 13,6),    

7 – 12 лет (M = 65; SD = 18,3) и 13 –     

29 лет (M = 71,5; SD = 17,2) после 

травмы. 

Выявлено статистически значимое 

(p < 0,05) различие шкалы роста «но-

вые возможности», которое последова-

тельно укрепляется в периоды 2 – 6 лет 

(M = 14,7; SD = 3,4), 7 – 12 лет            

(M = 16,6; SD = 5,9) и 13 – 29 лет              

(M = 18,8; SD = 4,2) после травмы. 

Феноменологический анализ дан-

ных интервью и кейс-стади позволил 

выделить и описать следующие перио-

ды травматического опыта: 

Дотравматический период со-

держит всю сумму обстоятельств, от-

ношений и свойств, составлявших по-

вседневность индивида до того, как в 

его жизни произошло психотравмиру-

ющее событие. Усвоенные в дотравма-

тический период жизни социальные 

нормы, ценности и представления яв-

ляются основанием оценки произо-

шедшего события. Психотравмирую-

щее воздействие события во многом 

обусловлено характером имеющихся у 

пострадавших и их социального окру-

жения представлений о травме и вы-

званных ею жизненных изменениях. 

В сравнении с травматическим опытом 

дотравматический период жизни мо-

жет идеализироваться или обесцени-

ваться, что будет влиять на восприятие 

травмы как неудачи, наказания или, 

напротив, испытания, наставления на 

истинный путь и т. д. 

Так, респонденты с травмой по-

звоночника, занимавшие до травмы 

высокие социальные позиции, связан-

ные с реализаций физического здоро-

вья (спортсмены, военные и т. д.), осо-

бенно тяжело переживали утрату физи-

ческой подвижности и говорили о 

травме как несправедливости или нака-

зании. Для респондентов с низким со-
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циальным статусом в дотравматиче-

ский период (безработные, употреб-

ляющие алкоголь, правонарушители) 

травма и последующая инвалидизация 

послужили даже некоторой стабили-

зации социального положения. Имен-

но от этой категории респондентов ча-

ще других приходилось слышать исто-

рии о травме как искупительном моти-

ве, вынудившем их пересмотреть при-

вычный для них деструктивный образ 

жизни и отношения с окружающими. 

Наконец, респонденты, чей социальный 

статус и профессиональная реализация 

до травмы были связаны с умственным 

или творческим трудом, чаще других 

описывали травматический опыт как не 

связанный с кардинальными личност-

ными или жизненными изменениями. 

Острый адаптационный период 

соответствует реакции острого стресса 

на чрезвычайное экстремальное событие, 

однако помимо психологических симп-

томов (состояние «ошеломления», не-

возможность полностью осознать слу-

чившееся, дезориентация) период также 

имеет и социально-психологическое из-

мерение, связанное с включением лич-

ности в новые системы социальных 

связей и отношений. Для нашей вы-

борки повреждение позвоночника 

предстаёт не только как физически и 

психически травмирующее событие, 

но и как социальный факт, принужда-

ющий пострадавших к освоению ново-

го социального опыта и способов по-

ведения. Однако в острый адаптацион-

ный период травма лишь обозначает 

себя как социальный факт и намечает 

перспективы дальнейших изменений, 

тогда как точкой приложения основ-

ных внутренних и внешних усилий 

личности является борьба с угрозой 

жизни, здоровью и психическому бла-

гополучию. 

Адаптационный период знамену-

ет начало освоения психической трав-

мы как социального факта через освое-

ние накопленного коллективного опыта 

совладания с данным видом травмы на 

уровне поведенческих и речевых прак-

тик в группе индивидов с общим трав-

матическим опытом. В нашей выборке 

это группа пострадавших вследствие 

травмы позвоночника. В зависимости от 

вида травматического события это так-

же может быть группа онкологических 

пациентов, ВИЧ-инфицированных, ми-

грантов и т. д. Необходимо подчерк-

нуть тот факт, что в данном случае 

речь идёт об индивидах, объединённых 

в группу на основании общей пробле-

матики индивидуальной травмы, а не о 

группе людей, разделяющих общий 

травматический опыт, как это происхо-

дит во время военных конфликтов, сти-

хийных бедствий и т. п. В изучаемых 

нами случаях границы группы заданы 

не пространственно-временными па-

раметрами, а проблематикой травмы. 

Это, во-первых, расширяет возможно-

сти освоения конструктивных страте-

гий совладания с травмой за счёт обра-

щения к историческим примерам и 

группам индивидов со схожей пробле-

матикой. Во-вторых, повышает значи-

мость индивидуализации освоенных 

норм и практик, так как отсутствие 

пространственно-временных границ 

группы нивелирует вопрос групповой 

сплочённости и общности ценностей в 

группе.  

Так, некоторые респонденты в 

нашей выборке отмечали, что не могли 

принять и разделить ориентированные 

на эксплуатацию социального статуса 

инвалида ценности своей новой груп-

пы, но нашли чрезвычайно полезным 

накопленный группой практический 

опыт адаптации к последствиям трав-
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мы. Часто этот конфликт разрешался 

путём учреждения внутри большой 

группы людей с инвалидностью малой 

группы разделяющих общие ценности 

индивидов (различные общественные, 

спортивные, творческие, профессио-

нальные организации людей с инва-

лидностью). Также респонденты рас-

сказывали, что находили конструктив-

ные примеры совладания с травмой и 

личностной трансформации не только 

в исторических примерах реальных 

людей, переживших тот или иной вид 

травматического опыта, но в духовной, 

религиозной, художественной, науч-

ной литературе. 

Институциональный период свя-

зан с реорганизацией системы социаль-

ных связей и отношений травмирован-

ных индивидов таким образом, чтобы в 

эти отношения и связи могли быть инте-

грированы вызванные травмой социаль-

ные изменения в жизни пострадавших. 

Мы назвали данный период институ-

циональным потому, что в этот период 

устанавливаются нормы взаимодей-

ствия субъектов травматического опыта 

с другими членами общества и социаль-

ными институтами. Так, в институцио-

нальный период за пострадавшими 

вследствие травмы позвоночника за-

крепляется социальный статус инва-

лида, регламентирующий их взаимо-

действие с социальными институтами 

(посредством социальных и правовых 

норм) и другими людьми (посредством 

существующих в обществе представле-

ний о людях с инвалидностью). Соци-

ально-правовые нормы взаимодействия 

и представления о людях с различными 

видами травматического опыта опреде-

ляют то, насколько эксклюзивный или 

инклюзивный характер будут иметь от-

ношения социума и травмированных 

индивидов. 

Пост-институциональный период 

характеризуется установлением форм 

посттравматической повседневности, 

рутинизацией связанных с травматиче-

ским опытом повседневных практик и 

социальной активности. В этот период 

пострадавшие могут оказывать соци-

ально-психологическую поддержку дру-

гим индивидам с травматическим опы-

том, заниматься социальной активно-

стью, направленной на трансформацию 

существующих в обществе представле-

ний о травме в сторону их большей ин-

клюзии, а также реализовывать различ-

ные жизненные цели и задачи, напря-

мую не связанные с травмой. Респон-

денты с травмой позвоночника отмеча-

ют, что в этот период они решили полу-

чить новое образование или устроились 

на новую работу, соответствующую их 

физическим возможностям, открыли 

для себя различные сферы творческой и 

социально значимой деятельности, удо-

влетворяющей их потребности в ощу-

щении личностной востребованности, 

целенаправленности и осмысленности 

жизни. 

Обсуждение 

Данные исследования подтвердили 

гипотезу о том, что динамика кон-

структивных и деструктивных аспек-

тов переживания травматического 

опыта носит разнонаправленный ха-

рактер, содержащий в себе потенциал 

к непрерывному развитию личности 

через освоение нового социального 

опыта и разрешение вызванных трав-

мой конфликтов и рассогласований 

различных систем личности. Выра-

женность посттравматического стресса 

не зависит от времени травмы и может 

сохраняться на достаточно высоком 

уровне на протяжении всего посттрав-

матического периода жизни, что, од-

нако, не препятствует возможности 
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поступательного развития личности, 

например, через расширение сфер со-

циальной активности. Представление о 

справедливости окружающего мира, 

так же как и тенденция к посттравма-

тическому росту, не взаимосвязаны с 

переживанием стресса или депрессии 

после травмы и демонстрируют после-

довательное укрепление на протяже-

нии всего посттравматического перио-

да жизни. Напротив, признаки депрес-

сии и стресса после травмы находятся 

в обратной взаимосвязи с представле-

нием о доброжелательности окружаю-

щего мира и показывают неравномер-

ную динамику. Таким образом, пере-

живание травматического опыта взаи-

мосвязано с характером представлений 

травмированных индивидов об окру-

жающем мире – устойчивые представ-

ления о доброжелательности и спра-

ведливости окружающего мира способ-

ствуют редукции деструктивных пе-

реживаний и развитию личности после 

травмы. 

Качественный анализ жизненных 

историй респондентов с последствия-

ми травмы позвоночника показал, что 

психическая травма является также и 

социальным фактом, вынуждающим 

индивидов осваивать новый социаль-

ный опыт, проходить через периоды 

социализации и ресоциализации после 

травмы. Наиболее эмоционально напря-

жёнными являются первые посттрав-

матические периоды – острый адапта-

ционный, сопряжённый с угрозой жиз-

ни и благополучию личности, и адап-

тационный, связанный вынужденным 

включением личности в новую группу 

индивидов с общим травматическим 

опытом. При наличии в социуме стиг-

матизирующих представлений о пере-

живаемой личностью травме включе-

ние в заведомо дискриминируемую 

группу сопряжено с дополнительным 

стрессом и угрозой социальной иден-

тичности личности. Вместе с тем 

вхождение в новую группу может со-

провождаться не только чувствами 

дискомфорта, отчуждённости и утраты 

прежних социальных связей, но и спо-

собствовать развитию личности через 

феномен так называемой «конструк-

тивной маргинальности», при которой 

личность интегрирует опыт новой 

группы при сохранении собственных 

ценностей и идентичности [6]. 

Адаптационный период социали-

зации после травмы связан с освоени-

ем коллективного опыта совладания с 

травмой группы индивидов, объеди-

нённых общей проблематикой травмы. 

Мы говорим о социализации потому, 

что в этот период личность включается 

в новую группу и осваивает новый для 

себя опыт: практический опыт преодо-

ления последствий травмы, способы 

восприятия, оценки и интерпретации 

травмы, позитивные и негативные по-

веденческие образцы других пережи-

вающих травму людей и т. п. Важную 

роль в этом процессе играет индивиду-

ализация личностью освоенного кол-

лективного опыта в соответствии с 

собственными ценностями, потребно-

стями и предыдущим жизненным опы-

том. В. И. Слободчиков и Г. А. Цукер-

ман выделяют индивидуализацию как 

необходимый этап развития субъекта 

общественных отношений [7]. На наш 

взгляд, индивидуализация освоенных в 

процессе социализации и ресоциализа-

ции социальных норм и практик со-

держит потенциал развития как от-

дельных субъектов, так и социальных 

групп, позволяя не только воспроизво-

дить, но и трансформировать социаль-

ный опыт, в том числе, под влиянием 

травматических событий. 
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Институциональный период ресо-

циализации после травмы связан с ре-

организацией и установлением новых 

социальных связей личности. Здесь мы 

говорим о ресоциализации, так как лич-

ность вступает в уже известные ей си-

стемы социального взаимодействия, но 

в новом качестве – в качестве субъекта 

травматического опыта и представителя 

группы индивидов с общим травматиче-

ским опытом. Определяющим для ха-

рактера переживания травматического 

опыта в этот период являются домини-

рующие в обществе представления и 

формы взаимодействия с индивидами, 

объединёнными в социальную группу 

на основании общей проблематики 

травматического опыта. Если в обще-

стве преобладают позитивные или 

нейтральные представления о травмати-

ческом опыте пострадавших и инклю-

зивные формы взаимодействия с пред-

ставителями этой группы, то у травми-

рованных индивидов с большей вероят-

ностью сформируются представления о 

доброжелательности и справедливости 

окружающего мира, будет больше воз-

можностей для самореализации, вы-

страивания позитивной социальной 

идентичности и посттравматического 

развития. При доминировании в социу-

ме дискриминирующих форм взаимо-

действия и стигматизирующих пред-

ставлений о травматическом опыте по-

страдавших, травмированные индивиды 

будут испытывать трудности с интегра-

цией травматического опыта в целост-

ную систему личности. Однако и в этом 

случае существует возможность для по-

сттравматического развития личности 

через социальную реализацию пред-

ставления о справедливости окружаю-

щего мира, что на практике проявляется 

в активной общественной и правовой 

деятельности людей, пострадавших от 

различных форм дискриминации, учре-

ждающих новые, инклюзивные формы 

социального взаимодействия. 

В пост-институциональный период 

процесс социализации и ресоциализа-

ции личности после психической трав-

мы завершается, переходя в процесс ре-

ализации общих, не связанных напря-

мую с травмой, жизненных, возрастных 

и социальных задач развития. Как пред-

ставители группы индивидов с общей 

проблематикой травматического опыта 

травмированные индивиды передают 

усвоенный и индивидуализированный 

опыт совладания с травмой новым чле-

нам группы, участвуют в жизни обще-

ства, формируя социальный имидж сво-

ей группы, воспроизводят и трансфор-

мируют доминирующие в обществе со-

циальные представления и формы взаи-

модействия с представителями своей 

группы и т. д. 

Выводы 

Наше исследование показало высо-

кую продуктивность применения соци-

ально-психологического подхода к изу-

чению феномена психической травмы 

как социального факта, вынуждающего 

травмированных индивидов осваивать 

новый социальный опыт. Исследование 

социально-психологического содержа-

ния опыта переживших психическую 

травму индивидов позволяет говорить 

о посттравматической социализации и 

ресоциализации личности как процессе 

включения в новую социальную груп-

пу, сформированную на основании 

общей проблематики травматического 

опыта, освоении социальных норм и 

практик данной группы, реорганиза-

ции социальных связей личности в ка-

честве субъекта травматического опы-

та, адаптации к существующим в об-

ществе социальным представлениям и 

формам взаимодействия с представи-
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телями группы индивидов с общим 

травматическим опытом, трансформа-

ции доминирующих представлений и 

форм социального взаимодействия в 

сторону их большей инклюзивности и 

т. д. В соответствии с выявленной по-

следовательностью вышеперечислен-

ных этапов освоения травматического 

опыта были выделены острый адапта-

ционный, адаптационный, институци-

ональный и пост-институциональный 

периоды социализации и ресоциализа-

ции личности после психической 

травмы, для которых характерна не-

равномерная динамика и взаимосвязь 

деструктивных и конструктивных ас-

пектов переживания травмы с пред-

ставлениями личности о себе и окру-

жающем мире. 

Ограничения и дальнейшие  

исследования 
Исследование было осуществлено 

на примере респондентов, чей психо-
травмирующий опыт связан с приоб-
ретением инвалидизирующего заболе-
вания. Дальнейшие сравнительные ис-
следования других видов травматиче-
ского опыта должны прояснить право-
мерность рассмотрения психической 
травмы как социального факта, а также 
выявить общие и специфические черты 
социализации и ресоциализации лич-
ности после различных форм психо-
травматизации.  
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SOCIALIZATION AND RESOCIALIZATION AFTER PSYCHOLOGICAL TRAUMA 

 

The article describes the perspectives of the socio-psychological approach to psychologi-

cal trauma as a social fact forcing individuals to learn a new social experience. The study of 

socio-psychological content of the trauma in different periods of sociolization and resociolisa-

tion after it allowed to identify an acute adaptation, adaptation, institutional and post-

institutional periods of socialization and resocialization after psychological trauma which are 

characterized by uneven depression, posttraumatic stress, and uneven dynamics, and correla-

tion of destructive and constructive aspects of trauma perception with basic personality 

assumptions about oneself and the surrounding world. 

Key words: psychological trauma, socialization, resocialization, social representation, 

basic assumptions, posttraumatic growth. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ  

И УКРЕПЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Статья посвящена проблеме сохранения и укрепления психологиче-

ского здоровья участников образовательных отношений. В данной статье 

были рассмотрены компоненты региональной системы поддержки пси-

хологического здоровья в общеобразовательных организациях, включа-

ющие в себя: процесс обучения и воспитания; мониторинг психологиче-

ского здоровья в общеобразовательных организациях региона; профи-

лактику профессионального «выгорания» педагогов; формирование бла-

гоприятной психологической атмосферы в общеобразовательной органи-

зации; психолого-педагогическое просвещение родителей.  

Ключевые слова: психологическое здоровье, участники образова-

тельных отношений, педагогическая система, система образования. 

 

Проблема сохранения и укрепления 

психологического здоровья участников 

образовательных отношений является 

актуальной в современной системе об-

щего образования. Негативные факторы 

риска, ухудшающие физическое и пси-

хологическое состояние участников об-

разовательных отношений, действуют 
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комплексно, системно, длительно и 

непрерывно. Статистические данные 

уровня здоровья обучающихся под-

тверждают негативное влияние данных 

факторов риска. Так, например, по дан-

ным Психологического института Рос-

сийской академии образования, в школу 

приходят 20 % детей с различными 

нарушениями психического здоровья. К 

концу обучения в начальной школе их 

количество увеличивается до 60 % [8]. 

Не лучшим образом характеризуется и 

динамика психологического здоровья 

педагогов. Так, по данным исследования 

уровня профессионального «выгорания» 

педагогов, работающих в Удмуртской 

республике, было выявлено, что высо-

кий уровень профессионального «выго-

рания есть у 52 % испытуемых [1, с. 8]. 

Соответственно сохранение и укрепле-

ние психологического здоровья участ-

ников образовательных отношений тре-

бует комплексной, системной работы, 

направленной на выявление причин и 

снижение действия факторов риска. 

Уровень региональной системы образо-

вания представляется нам оптимальным 

для построения системы сохранения и 

укрепления психологического здоровья 

в общеобразовательных организациях 

вследствие существующей иерархии 

полномочий, административно-террито-

риального разделения и обособлено-

достаточного интеллектуального, адми-

нистративного, финансового ресурса.  

Структура системы сохранения и 

укрепления психологического здоро-

вья участников образовательных от-

ношений включает в себя следующие 

направления. 

1. Процесс обучения. Среди про-

блем, негативно влияющих на психоло-

гическое здоровье обучающихся и педа-

гогов в процессе обучения можно отме-

тить следующие: 

– информационная перегрузка и 

экстенсивный путь в достижении каче-

ства образования; 

– сохранение принципов классно-

урочной системы при декларировании 

личностно-ориентированного подхода; 

– переход к парадигме компетен-

ций; 

– отсутствие профессиональной 

ориентации и диагностики, оптимиза-

ционные процессы; 

– глобализация связи результатов 

государственной итоговой аттестации с 

реализацией личностных планов. 

Для изменения ситуации на уровне 

региона необходимы следующие дей-

ствия: 

– Приведение объема учебной 

нагрузки обучающихся в соответствие 

требованиям для каждой возрастной ка-

тегории. В особой мере необходим кон-

троль над ее «маскируемой» частью – 

репетиторством, дополнительными об-

разовательными услугами.  

– Изменение практики оценки тру-

да педагогических работников. Необ-

ходимо оценивать динамику развития 

каждого конкретного обучающегося. 

Измерение динамики развития обучаю-

щегося – это сопоставление его образо-

вательных достижений «вчера и сего-

дня». Такой подход позволит объек-

тивно оценить трудозатраты педагога, 

независимо от статуса образовательной 

организации и престижности учебной 

дисциплины. Измерение должно охва-

тывать динамику развития четырех 

компонентов: дидактического, социо-

культурного, физкультурного и пси-

холого-физиологического. Психолого-

физиологический компонент позволит 

сопоставлять образовательные дости-

жения каждого обучающегося с послед-

ствиями нагрузки на его организм. 
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– Переход к реальному личностно-

ориентированному образованию, что 

предполагает обеспечение педагогом 

адаптации образовательных программ с 

учетом необходимых условий для со-

хранения и укрепления психологическо-

го здоровья участников образователь-

ных отношений. Обязательным услови-

ем такого перехода является отказ реги-

ональной системы образования от необ-

ходимости обеспечивать оптимизаци-

онные процессы за счет роста предель-

ной численности обучающихся в классе. 

– Включение разделов профессио-

нальной ориентации и диагностики в 

качестве обязательного элемента обра-

зовательной деятельности. При этом на 

уровне региональной системы образо-

вания необходимо организовывать меж-

школьные подразделения, обеспечива-

ющие выбор профессии, формирование 

индивидуальных образовательных и ка-

рьерных траекторий и связь с потенци-

альными работодателями. 

– Обеспечение делегирования пол-

номочий общественным объединениям 

педагогов по процессу аттестации педа-

гогов и по контролю качества измерения 

динамики развития обучающихся. Сти-

мулирование роста общественных объ-

единений, что будет способствовать 

консолидации и формированию автори-

тета педагогического сообщества, поз-

волит снизить документационную и 

психологическую нагрузку на педагога 

и обеспечить возможность устойчивой 

обратной связи администрации и кол-

лективов.  

– Обеспечение внедрения квали-

метрически обоснованных инноваций в 

образовательный процесс [2; 3]. Накоп-

ление и распространение позитивного 

опыта работы образовательных органи-

заций региона по данному направлению.  

– Повышение квалификации педа-

гогов в вопросах методики сохранения и 

укрепления психологического здоровья 

в процессе обучения. 

2. Процесс воспитания. Основная 

задача направления – формирование у 

обучающихся и педагогов понимания 

ценности здоровья как личностной кате-

гории и культуры безопасного поведе-

ния. В рамках данного направления дея-

тельности предполагается: 

– Использование интерактивных 

технологий в специальных курсах 

урочной и внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья. Это 

методы, способствующие активизации 

инициативы и творческого самовыраже-

ния самих обучающихся. Это метод сво-

бодного выбора (свободная беседа, вы-

бор действия, выбор способа действия, 

выбор способа взаимодействия, свобода 

творчества и т. д.). Активные методы – 

обучающиеся в роли педагога, обучение 

действием, обсуждение в группах, роле-

вая игра, дискуссия, семинар, ученик 

как исследователь. Методы, направлен-

ные на самопознание и развитие (интел-

лекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки); место и 

длительность применения ТСО (в соот-

ветствии с гигиеническими нормами), 

умение педагога использовать их как 

возможности инициирования дискус-

сии, обсуждения. Методы снятия эмо-

ционального напряжения предполагают 

использование игровых технологий, иг-

ровых обучающих программ, позволя-

ющих решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психоло-

гическую разгрузку обучающихся, дать 

им сведения развивающего и воспита-

тельного плана и т. п. 

– Профилактика болезней, связан-

ных с риском поведения. 

– Совместная работа родителей и 

педагогов в вопросах сохранения и 
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укрепления психологического здоровья 

обучающихся. 

Для реализации данного компонента 

системы обеспечения здоровья субъек-

тов образовательных отношений на 

уровне региона необходимо осуществ-

лять следующие мероприятия: 

– проведение региональных иссле-

дований влияния процесса воспитания 

на уровень психологического здоровья 

участников образовательных отношений; 

– повышение квалификации педа-

гогов в вопросах методики сохранения и 

укрепления психологического здоровья 

в процессе воспитания; 

– работа со СМИ для просвещения 

населения по вопросам сохранения и 

укрепления психологического здоровья. 

3. Мониторинг психологического 

здоровья в общеобразовательных ор-

ганизациях (ОО) региона. В рамках 

данного направления деятельности по 

обеспечению психологического здоро-

вья участников образовательных отно-

шений необходимо выявить специфику 

состояния психологического здоровья 

участников образовательных отноше-

ний в данном регионе. Данное направ-

ление позволит выявить специфику ди-

намики в умственном, личностном, со-

циальном и физическом развитии обу-

чающихся. Результаты мониторинга 

позволят выявить особенности адапта-

ционных возможностей обучающихся и 

направления профилактической и кор-

рекционной деятельности. Для этого 

необходимы: 

– разработка и реализация про-

граммы мониторинга психологического 

здоровья с привлечением специалистов, 

компетентных в вопросах обеспечения 

психологического здоровья; 

– проведение психолого-педагоги-

ческих исследований на региональном 

уровне с целью уточнения критериев 

психологического здоровья субъектов 

образовательных отношений; 

– методическое обеспечение ОО 

апробированными методиками диагно-

стики психологического здоровья участ-

ников образовательных отношений; 

– повышение квалификации педа-

гогов в вопросах сохранения и укрепле-

ния психологического здоровья. Овла-

дение педагогами методиками обучения 

и воспитания с позиций здоровьесбере-

гающего подхода. 

4. Профилактика профессиональ-

ного «выгорания» педагогов. Психоло-

гическое сопровождение и бережное от-

ношение к педагогическим кадрам поз-

волит повысить качество труда специа-

листов. В условиях хронической не-

хватки педагогов в образовательных ор-

ганизациях, увеличения показателей 

среднего возраста необходимо создавать 

условия для сохранения существующего 

кадрового потенциала. Необходимые 

действия: 

– создание комфортных мотиви-

рующих условий работы педагогов. 

Снижение действия организационных 

стресс-факторов, провоцирующих раз-

витие профессионального «выгорания»; 

– создание системы стимулирова-

ния и поощрения труда педагогов; 

– выполнение своих обязанностей 

в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога и кодексом этики. 

Профессиональная компетентность пе-

дагога позволит ему предупреждать 

стрессовые ситуации, вызванные про-

фессиональными ошибками; 

– психологическая поддержка пе-

дагогов. 

5. Формирование благоприятной 

психологической атмосферы в обще-

образовательной организации. Соци-

ально-психологический климат коллек-
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тива является существенным фактором 

жизнедеятельности человека, оказыва-

ющим влияние на всю систему социаль-

ных отношений, образ жизни людей, их 

повседневное самочувствие, работоспо-

собность и уровень творческой лич-

ностной самореализации. Таким обра-

зом, мы можем говорить о том, что бла-

гоприятная психологическая атмосфера 

в образовательной организации будет 

способствовать сохранению и укрепле-

нию психологического здоровья участ-

ников образовательных отношений. Не-

обходимые действия: 

– формирование у обучающихся 

мотивации учения, развитие коммуни-

кативных навыков, умения сотрудни-

чать; 

– со стороны администрации ОО – 

выстроенная система мотивирования и 

стимулирования деятельности педагогов; 

– разрешение конфликтных ситуа-

ций с учетом мнения всех сторон; 

– проведение общешкольных ме-

роприятий, работающих на сплочение 

коллектива; 

– развитие диалоговой культуры 

участников образовательных отношений. 

6. Психолого-педагогическое про-

свещение родителей. В данном направ-

лении необходимо обеспечить ликви-

дацию родительской психолого-педаго-

гической безграмотности путем вклю-

чения родительского образовательного 

минимума в образовательную деятель-

ность. Для сохранения и укрепления 

психологического здоровья обучаю-

щихся, педагогов и родители должны 

стать активными участниками образо-

вательных отношений, осознать нагруз-

ки, которые испытывает ребенок и педа-

гог, соотнести возможности ребенка, 

желаемый и возможный объем образо-

вательной деятельности. Для этого 

необходимо: 

– психолого-педагогическое про-

свещение родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практи-

кумы); 

– участие родителей как в управле-

нии общеобразовательной организаци-

ей, так и в образовательном процессе 

(родительские собрания, совместные 

творческие дела). 

Реализация названных действий 

позволит регионам обеспечить сохра-

нение и укрепление психологического 

здоровья в общеобразовательных орга-

низациях. Система обеспечения психо-

логического здоровья участников обра-

зовательных отношений включает в се-

бя комплексную диагностику причин 

факторов риска, методику их сниже-

ния, включающую в себя создание со-

циально-психологических, педагогиче-

ских, управленческих и материально-

технических условий обеспечения пси-

хологического здоровья субъектов обра-

зовательных отношений и мониторинг 

эффективности данной системы. 
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The article is devoted to the preservation and strengthening of the psychological health of 

participants of educational relations. This article has discussed the components of the regional 

mental health support system in educational institutions, including: the process of training and 

education; Monitoring mental health in educational institutions of the region; prevention of 

professional "burning out" teachers; creation of a favorable psychological atmosphere in the 

educational organization; psycho-pedagogical enlightment of parents. 

Key words: mental health, mental health standards, the participants of educational rela-

tions, pedagogical system, the education system. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

УДК 159.9 

Е. Н. Малова 

 

СТАНОВЛЕНИЕ СУЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ* 

 
Содержание статьи описывает результаты эмпирического исследова-

ния, организованного с целью установления у студентов педагогического 

образования достигнутых стадий субъектности в учебно-профессиональной 

деятельности. Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, 

что у третьекурсников гармонично протекает становление репродуктив-

ной стадии Мастер и продуктивной стадии Творец. Виды учебных ситуа-

ций требуют коррекции с целью своевременного становления стадии 

Эксперт. Компетентность педагогов высшей школы предполагает зна-

комство с данной моделью и обогащение образовательной среды под за-

дачи становления стадий интериоризированных действий. Результаты 

исследования могут стать обоснованием применения онтологической 

модели поэтапного развития субъектности в высшем педагогическом об-

разовании. Достигнутая в профессиональном обучении субъектность 

стадии Творец является предиктором субъекта инновационной педагоги-

ческой деятельности. 

Ключевые слова: студент, субъект, субъектность, стадии, станов-

ление субъектности, экопсихологическая (онтологическая) модель, пси-

ходидактическое основание. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В последние двадцать лет активизи-

ровалась работа по методологическому 

осмыслению категорий субъекта и субъ-

ектности, что обусловлено глобальными 

трансформациями общества и жизнедея-

тельности людей.  

В работах В. И. Панова под субъект-

ностью понимается способность инди-

вида быть субъектом произвольной ак-

тивности в форме деятельности того или 

иного вида (двигательной, речевой, ком-

муникативной, учебной, профессиональ-

ной и т. д.) 1. 

В экопсихологической (онтологи-
ческой) модели становления субъект-
ности В. И. Панова предпринята по-
пытка ухода от статичного морфологи-
ческого среза к дискретности и процес-
суальной динамичности, что предпола-
гает определенные условия и механиз-
мы развития и функционирования.  

В соответствии с экопсихологиче-
ской (онтологической) моделью станов-
ления субъектности/субъектных качеств 

осуществляется поэтапно Там же: 
1) субъект мотивации – имеющий 

потребность oсвоить нoвoе учебное дей-
ствие (действие-oбразец); 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-013-00251. 
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2) субъект восприятия (Наблюда-

тель) – способный не тoлько рассмот-

реть действие-образец, но и сформиро-

вать  «в уме» модель (образ) действия-

образца; 

3) субъект подражательного дей-

ствия (Пoдмастерье) – способный вос-

произвести действие-образец, подражая 

педагогу; 

4) субъект произвольного выполне-

ния действия-образца, но пока еще с 

опорой на внешний контроль со сторо-

ны педагога (Ученик); 

5) субъект произвольного выполне-

ния действия с опорой на внутренний 

контроль (Мастер) – способный к само-

стоятельному выполнению действия-

образца, включая контроль и коррек-

цию правильности его выполнения;  

6) субъект внешнего контроля за 

выполнением действия-образца други-

ми (Эксперт) – способный заметить 

ошибки при выполнении действия-

oбразца другими;  

7) субъект продуктивного развития 

(Твoрец) – способный использовать 

освоенное действие-образец в качестве 

субъективного средства для дальней-

шего развития самого себя, в том числе 

для творческого самовыражения. 

Подход В. И. Панова фундирован 

анализом педагогической деятельно-

сти с позиции субъект-субъектных от-

ношений и вскрывает существенное 

проблемное поле: несформированность 

субъектности у педагога, содержанием 

профессиональной деятельности кото-

рого является детерминация становле-

ния субъектности учащегося. Это кор-

релирует с актуальными задачами мо-

дернизации российского образования и 

необходимостью в инновационной пе-

дагогической деятельности. 

Целью данной статьи является ана-

лиз результатов исследования достиг-

нутого уровня субъектности у студен-

тов третьего курса педагогического 

образования, которым через два года 

предстоит осуществлять исследова-

тельский поиск и воплощать педагоги-

ческие инновационные идеи в школе.  

II. МЕТОДИКА И ВЫБОРКА  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для объективирования уровня до-

стижения стадий становления субъ-

ектности в качестве диагностического 

инструментария была разработана и 

апробирована оригинальная методика 

«Стадии становления субъекта учеб-

но-профессиональной деятельности» 

В. И. Панова, И. В. Плаксиной. Она 

описывает 10 учебных ситуаций, реле-

вантных определенным этапам станов-

ления субъекта экопсихологической 

модели В. И. Панова. В качестве отве-

тов предлагалось проранжировать 

шесть предлагаемых вариантов поведе-

ния в подобной учебной ситуации, 

каждый из которых характерен опреде-

ленной стадии становления субъектно-

сти. Использована 6-балльная оценоч-

ная шкала, предполагающая ранжиро-

вание предпочитаемых в описанной 

учебной ситуации вариантов поведе-

ния: от 1 балла (менее всего подходит) 

до 6 баллов (более всего подходит). 

Эмпирическое исследование вы-

полнено на базе педагогического ин-

ститута Владимирского государствен-

ного университета. Исследовательскую 

выборку составили студенты 3-го курса  

(n = 37), профили подготовки: Англий-

ский язык – Немецкий язык (n = 10), 

Немецкий язык – Английский язык       
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(n = 10), Французский язык – Англий-

ский язык (n = 8), Английский язык – 

Французский язык (n = 9). 

В исследовании было выдвинуто 

предположение о том, что у студентов 

третьего года обучения уровень сфор-

мированности субъектных качеств и 

потому достигнутый этап становления 

субъектности будут различаться.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ  

В табл. 1 представлены средние 

значения по общей выборке достигну-

той стадии становления субъекта учеб-

ной деятельности.  

Таблица 1 

Средние значения стадий становления субъекта учебной деятельности 

Наблюдатель Подмастерье Ученик Мастер Эксперт Творец 

2,82 2,77 3,29 4,3 3,43 4,23 

Установлено количество студентов 

(%), находящихся на определенных 

стадиях модели становления субъекта 

учебной деятельности (табл. 2). 

Таблица 2 

Выраженность достигнутых стадий становления субъекта учебной деятельности 

Стадии субъектности 
Количество 
испытуемых 

Доля испытуемых, % 

Наблюдатель – – 

Подмастерье – – 

Ученик 4 10,81 

Мастер 16 43,24 

Эксперт 3 8,1 

Творец 12 32,43 

Мастер – Творец (равные значения) 2 5,4 

 

Далее предпринят анализ результа-

тов по подгруппам, определенным 

профилем обучения. В табл. 3 пред-

ставлены усредненные значения по 

подгруппам. 

 

Таблица 3 

Выраженность стадий становления субъекта учебной деятельности  

по профилю обучения 

Группа Наблюдатель Подмастерье Ученик Мастер Эксперт Творец 

АН 115 2,74 2,68 3,27 4,51 3,49 4,18 

НА 115 2,9 2,9 3,34 4,29 3,42 3,69 

ФА 115 2,66 2,99 3,15 4,03 3,31 4,7 

АФ 115 2,94 2,52 3,39 4,33 3,5 4,18 

 
Использование U-критерия Манна-

Уитни не позволило выделить стати-
стически достоверных различий между 
усредненными значениями подгрупп. 

Результаты предпринятого анализа 

вопросов методики (видов учебной ак-
тивности) и усредненные значения по 
выраженности проявлений в них 
субъектных качеств представлены в 
табл. 4.   
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Таблица 4 

Выраженность проявлений субъектных качеств в видах учебной активности 

Стадии субъектности 

Виды  

учебной активности  

(учебные ситуации  

методики) Н
аб

л
ю

д
ат

ел
ь 

П
о

д
м

ас
те

р
ь
е 

У
ч
ен

и
к
 

М
ас

те
р
 

Э
к
сп

ер
т 

Т
в
о

р
ец

 

1. Выполняя новое учебное задание 2,6 2,8 4,57 4,2 3,5 3,3 

2. Планируя свою учебную работу 2,92 1,41 3 4,9 4,5 4,2 

3. Проходя контрольное тестирование 

на занятиях 1,9 4,3 3,7 3,7 3,6 3,9 

4. Выполняя общественное поручение 3,1 2,6 3,51 5 2,7 4,1 

5. Находясь в сложной ситуации, свя-

занной с моим обучением 2,5 3,4 2 4,3 3,9 4,8 

6. Получив новые знания и практиче-

ские умения 2,2 2,5 3,9 4,65 3,4 4,4 

7. При подготовке к публичной презен-

тации 3,19 2,2 3,6 4,22 2,5 5,3 

8. Не получив ожидаемого результата 

от своих действий 2,3 2,8 2,9 4 4,8 4,2 

9. Работая над курсовым, исследова-

тельским проектом 4,4 3,38 2,59 4,54 2,03 4,05 

10. Работая над коллективным творче-

ским делом, проектом 3,5 2,22 3,49 3,76 3,8 4,16 

 

Построен рейтинг способов пове-

дения в учебных ситуациях, соотнося-

щихся с достигнутой стадией субъект-

ности (развивающий потенциал учеб-

ных заданий). 

В табл. 5 приведены результаты с до-

минирующим для всей выборки способом 

поведения в данной учебной ситуации 

(учебная ситуация чаще всего формирует 

субъектные качества данной стадии).  

 

Таблица 5 

Рейтинг средних значений способов поведения в учебных заданиях 

Виды учебной 

активности 

 

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
  

в
ы

б
о

р
о

в
 р

ан
га

 1
 

(%
) 

С
та

д
и

я
  

су
б

ъ
ек

тн
о
ст

и
 

Способ поведения в учебных  

заданиях (ответы методики) 

2. Планируя 

свою учебную 

работу 

1 4,9 43,24 Мастер Прикладываю усилия, чтобы  

при планировании не упустить  

важные моменты и выполнить  

его на высоком уровне 

2 4,5 27,03 Эксперт Объективно прогнозирую  

результаты своей работы 

3 4,2 13,51 Творец Составляю план с учетом  

саморазвития 
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Окончание табл. 5 

Виды учебной 

активности 

 

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

е-

н
и

е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

в
ы

б
о

р
о

в
 р

ан
га

 1
 

(%
) 

С
та

д
и

я
  

су
б

ъ
ек

тн
о
ст

и
 

Способ поведения в учебных  

заданиях (ответы методики) 

3. Проходя  

контрольное  

тестирование  

на занятиях 

1 4,3 43,24 Подма-

стерье 

Пройду тест самостоятельно, вне 

зависимости от того, знаю я ответы 

на вопросы или не знаю 

2 3,9 16,21 Творец Постараюсь пройти тестирование 

лучше других и обязательно по его 

окончании проверю по учебным  

материалам, правильно ли я ответил 

3 – 

4 

3,7 10,81 

 

 

13,51 

 

Ученик 

 

 

Мастер 

Я спрашиваю других, как они отве-

тили, и отвечу, подумав над ответом 

Я спрашиваю других, как они отве-

тили, и приложу дополнительные 

усилия, чтобы найти правильный 

ответ, и ответить лучше, чем другие 

4. Выполняя 

общественное 

поручение 

1 5 51,37 Мастер Выполняю поручение наиболее  

эффективным способом 

2 4,1 16,22 Творец Размышляю над возможной пер-

спективой работы над поручением 

3 3,51 13,51 Ученик Выполняю и прошу сокурсников 

проверить правильность выполнения 

5. Находясь  

в сложной ситу-

ации, связанной  

с моим обучением 

1 4,8 48,64 Творец Я подумаю, что любые трудности 

создают новые возможности, и буду 

искать оптимальный способ решения  

2 4,3 29,73 Мастер Воспользуюсь собственным прове-

ренным способом решения учебных 

проблем 

3 3,9 13,51 Эксперт Делаю анализ своих и чужих  

ошибок, их возможных причин  

и способов устранения 

7. При подготовке  

к публичной  

презентации 

1 5,3 54,05 Творец Прикладываю усилия, чтобы  

выступление было полным, ярким  

и интересным 

2 4,22 18,92 Мастер Я знаю, каким образом сделать  

выступление успешным 

3 3,6 5,4 Ученик Готовлю материал и прошу  

проверить педагога, не сделал  

ли я ошибок 

10. Работая  

над коллективным 

творческим  

делом, проектом 

1 4,16 48,65 Творец Я стараюсь генерировать  

творческие идеи, которые украсят  

содержание нашего дела, проекта 

2 3,8 8,1 Эксперт Я предлагаю разрабатывать содер-

жание, предварительно определив 

критерии успешности, и критически 

оцениваю идеи других 

3 3,76 5,4 Мастер Я предлагаю проверенные мною 

идеи 
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В табл. 6 приведены результаты с от-

сутствием доминирующего для выборки 

способа поведения в данной учебной си-

туации, что предполагает: вектор фор-

мирования субъектных качеств студен-

тов зависит от вида коммуникативного 

взаимодействия с педагогом, мотивиру-

ющих установок, инструкций. 

 

Таблица 6 

Рейтинг средних значений способов поведения в учебных заданиях 

Виды учебной 

активности 

 

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

ен
и

е 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

б
о
-

р
о

в
 р

ан
га

 1
 (

%
) 

С
та

д
и

я
  

су
б

ъ
ек

тн
о
ст

и
 

Способ поведения в учебных  

заданиях (ответы методики) 

1. Выполняя  

новое учебное 

задание 

1 4,57 32,43 Ученик Я выполняю так же, как другие, но 

проверяю, не сделал ли ошибок 

2 4,2 32,43 Мастер Прикладываю усилия, чтобы  

выполнить задание на более  

высоком уровне, чем другие 

3 3,5 5,4 Эксперт Я могу проверить задания, сделан-

ные другими, и найти способы 

устранения ошибок 

6. Получив  

новые знания  

и практические 

умения 

1 4,65 29,73 Мастер Я, несомненно, буду использовать 

то новое, что освоил 

2 4,4 27,03 Творец Я знаю, как буду использовать  

их для достижения более высоких 

показателей в учебной деятельности 

3 3,9 16,22 Ученик Я буду использовать новое,  

допуская возможность ошибки  

при применении 

8. Не получив 

ожидаемого  

результата 

от своих  

действий 

1 4,8 32,43 Эксперт Я обязательно анализирую причины 

неудач 

2 4,2 35,13 Творец Я думаю, что любые трудности – 

это возможности для развития себя 

3 4 10,81 Мастер Я пробую другие способы достиже-

ния результата, чтобы выбрать  

оптимальный 

9. Работая  

над курсовым,  

исследователь-

ским проектом 

1 4,54 27,03 Мастер Я составляю план своих действий  

и работаю целенаправленно 

2 4,4 35,13 Наблю-

датель 

Я должен сначала ознакомиться  

с правилами работы 

3 4,05 27,03 Творец Я стараюсь реализовать в проекте 

свои творческие идеи 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Первым аспектом анализа было 

выявление средних значений по стади-

ям становления субъекта учебной дея-

тельности в модели В. И. Панова.  

Наибольшее значение у стадии Ма-

стер (4,3), для которой характерно са-

мостоятельное выполнение действия-

образца. Чуть меньше значение у стадии 

Творец (4,23), что предполагает исполь-

зование освоенного действия-образца 

для саморазвития и творческого самовы-
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ражения. Значения стадии Эксперт ни-

же (3,43), что позволяет думать о недо-

статочной способности замечать ошиб-

ки других при выполнении действия 

образца, можно предположить недоста-

точную сформированность регуляции 

деятельности по ходу ее протекания. 

Указания автора модели В. И. Па-

нова на то, что «5-й и 6-й этапы идут 

не последовательно друг за другом, а 

одновременно» 2, с. 31, и западаю-

щие результаты по стадии Эксперт мо-

гут свидетельствовать о том, что опыт 

учебной активности в этом аспекте 

(создаваемые преподавателем учебные 

ситуации) недостаточный. 

При этом констатируем, что прак-

тически равные значения по стадиям 

Мастер и Творец устанавливают, что 

при оптимально организованных усло-

виях становление высокого репродук-

тивного и продуктивного уровня субъ-

ектности может протекать параллельно.    

Дальнейший анализ устанавливал 

долю испытуемых, достигнувших 

определенной стадии субъектности. 

Оптимистичным видится тот факт, что 

около 90 % третьекурсников интериори-

зировали выполнение действий-образцов 

и способны к осуществлению произ-

вольного контроля правильности вы-

полнения требуемого действия, что ха-

рактерно для трех последних стадий. 

Только 10,81 % (4 человека) находятся 

на стадии Ученик и нуждаются во 

внешнем контроле со стороны педагога. 

Наибольшая доля испытуемых 

(43,24 % – 16 человек) находятся в 

становлении субъектности на стадии 

Мастер, значительная доля (32,43 % – 

12 человек) на стадии Творец. Двое 

студентов (5,4 %) гармонично прожи-

вают становление в части самостоя-

тельности действия (Мастер) и в ча-

сти творческого самовыражения и пре-

ломления усвоенного (Творец).  

Стадии субъектности Эксперт до-

стигли 3 человека (8,1 %), что также ука-

зывает на высказанное ранее предполо-

жение о дефицитарности видов подобно-

го рода учебных заданий в образователь-

ной среде вуза.  

Отсутствие статистически достовер-

ных различий между средними результа-

тами подгрупп позволяют проигнориро-

вать данный аспект анализа, однако об-

ращает на себя внимание высокое сред-

нее значение Творец (4,7) подгруппы 

ФА-115. Количество студентов, достиг-

ших стадии Творец в этой группе, со-

ставляет 87,5 %. Можно предполагать, 

что подобные результаты связаны с 

условиями обучения, образовательной 

средой. Имеют в виду не только виды 

учебных заданий, но и соответствующие 

типы коммуникативных воздействий.  

В классификации видов субъект-

субъектных взаимодействий В. И. Пано-

ва задачам этапа становления субъектно-

сти в стадии Творца наиболее соответ-

ствует субъект-порождающий. Для по-

добного взаимодействия характерно: 

подчиненность единой цели, объедине-

ние ее субъектов в некую субъектную 

общность, совместно-распределенный 

характер. Взаимный обмен способами и 

операциями совместно выполняемого 

действия, их интериоризация и экстери-

оризация вызывают изменения своей 

собственной субъектности Там же. 

Идиому «развивая других, развиваемся 

сами» можно расширить до следующего: 

к стадии субъектности Творец студента 

приводит педагог, сам достигший дан-

ной стадии и реализующий инновацион-

ную педагогическую деятельность. 

Учебные ситуации методики В. И. 

Панова, И. В. Плаксиной релевантны 

определенным стадиям становления 
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субъектности; предпринятый далее ана-

лиз эмпирических данных подтверждает 

это только в шести из десяти вопросов. 

Прохождение контрольного тестирова-

ния на занятиях способствует достиже-

нию стадии Подмастерье (43,24 % испы-

туемых выбрали этот вариант учебной 

активности в качестве «подходит более 

всего»). Это видится целесообразным на 

ранних этапах профессионального обу-

чения, так как. «развитие каждого после-

дующего этапа (уровня) субъектности 

опосредуется качеством развития пред-

шествующего/их этапа» Там же.  

Достижению стадии Мастера спо-

собствуют следующие виды учебной ак-

тивности: планирование своей учебной 

работы (43,24 % испытуемых наделили 

этот вариант учебной активности рангом 

1); выполнение общественных поруче-

ний (51,37 %).  

Подготовка к публичной презента-

ции (54,05 % испытуемых присвоили 

первый ранг), коллективное творческое 

дело, проект (48,64 %) и сложные ситуа-

ции, связанные с обучением (48,64 %), 

соотносятся со становлением субъект-

ных качеств стадии Творца.  

Преобладающей доли выборов пове-

дения в учебной ситуации, свойственной 

достижению стадии Эксперт с первым 

рангом, нет, по среднему значению дан-

ной стадии соответствует ситуация «не 

получив ожидаемого результата от своих 

действий…».  

Достаточно благоприятно с точки 

зрения становления субъектности выгля-

дит следующее распределение результа-

тов. Получение новых знаний и практи-

ческих умений может приближать и к 

стадии Мастера (29,73 % выбрали в ка-

честве подходящего более всего), и к 

стадии Творца (27,03 %). В ситуации от-

сутствия ожидаемого результата от сво-

их действий 32,43 % испытуемых ведут 

себя исходя из субъектных качеств Экс-

перта (при этом среднее значение выше), 

а 35,13 % из субъектных качеств Творца. 

Беспокоит выбор в качестве первого 

ранга способов поведения, характерных 

для стадий Ученик и Мастер одинаково-

го количества испытуемых (по 32,43 %) 

при выполнении нового учебного зада-

ния (при различии в средних значениях). 

Особенно смущает распределение ре-

зультатов в учебной ситуации работы 

над курсовым, исследовательским про-

ектом. В качестве подходящего более 

всего поведение, соответствующее ста-

дии Наблюдатель, выбрали 35,13 % ис-

пытуемых, а стадии Мастер – 27,03 %. 

Развивающий потенциал курсового про-

ектирования у трети испытуемых остает-

ся нереализованным. 

Данные результаты могут иметь 

психодидактическое значение для со-

провождения становления стадий субъ-

ектности от Мастера и далее. По                

В. И. Панову, «чтобы создавать условия 

для осуществления каждого из этапов 

развития субъектности ученика (студен-

та), преподаватель должен знать эти эта-

пы и создавать соответствующие им 

учебные ситуации» Там же, c. 33.  

Возможности вариантов учебной ак-

тивности с целью их использования для 

становления стадий Мастер, Эксперт, 

Творец раскрывает анализ трех первых 

рангов вариантов ответов (способов по-

ведения) в заданных учебных ситуациях. 

Создание педагогом условий достижения 

вышеуказанных стадий предполагает не 

только особенности коммуникативного 

взаимодействия, но и инструкции и 

установки, что стимулирует механизмы 

самодвижения учебной деятельности 

(формирование мотива и его трансфор-

мация) и становление субъектных ка-

честв студента. 

Педагог, создающий условия дости-

жения стадии Мастера при выполнении 
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нового учебного задания, планировании 

своей учебной работы, прохождении 

контрольного тестирования мотивирует 

на прикладывание усилий для выполне-

ния на более высоком уровне, стремле-

ние ответить лучше, чем другие. В 

остальных видах заданий видится еди-

ная составляющая – обращение к чув-

ству собственной компетентности, спо-

собности опираться на себя: использова-

ние усвоенного нового, проверенного, 

успешного и оптимального, по собствен-

ным представления, а также планирова-

ние и целенаправленность действий.  

Педагог, создающий условия до-

стижения стадии Эксперт, при выпол-

нении студентом нового учебного зада-

ния предлагает проверить задания, сде-

ланные другими, и найти способы 

устранения ошибок, при планировании 

учебной работы учит студента прогно-

зировать результаты своей работы (про-

гностическое оценивание). В случаях 

сложной ситуации, связанной с обуче-

нием, отсутствием ожидаемого резуль-

тата от своих действий обязателен ана-

лиз своих и чужих ошибок, их возмож-

ных причин и способов устранения. В 

коллективном творческом проекте 

предлагается разработка содержания с 

опорой на критерии успешности и кри-

тический взгляд на идеи других. 

Педагог, создающий студентам 

условия достижения стадии Творец, 

рекомендует составлять план учебной 

работы с учетом саморазвития, исполь-

зовать подготовленные учебные матери-

алы по окончании контрольного тести-

рования. При выполнении общественных 

поручений, подготовке к публичной пре-

зентации, работе над исследовательским 

проектом, в том числе коллективном, 

поддерживается доверие своему творче-

скому потенциалу, генерация и реализа-

ция творческих идей. Возможные в обу-

чении сложные ситуации c высокой сте-

пенью неопределенности могут способ-

ствовать формированию позитивного 

мышления, антиципации, приемов са-

моободрения. Образцом и носителем 

ценностей сознательного саморазвития 

является преподаватель. 

V. ВЫВОДЫ 

1. Преобладающее большинство 

(около 90 %) студентов третьего года 

обучения педагогического образова-

ния находятся на стадиях становления 

субъектности Мастер, Эксперт, Творец 

онтологической модели В. И. Панова. 

Становление стадий субъектности Ма-

стер и Творец идет параллельно.  

2. Западающие результаты стадии 

Эксперт могут свидетельствовать о не-

достаточном количестве в текущем 

учебной процессе учебных ситуаций с 

проверкой заданий других, анализом 

ошибок, перспективным оцениванием 

собственной успешности. 

3. Логика восхождения к субъектно-

сти инновационной педагогической дея-

тельности идет через промежуточные 

стадии: субъект учебно-профессиона-

льной деятельности (обучение в вузе) и 

субъект профессиональной деятельности 

(начальный этап работы в школе). Со-

действовать самодвижению по данной 

траектории профессионального разви-

тия могут элективные курсы, задачами 

которых являются не только формиро-

вание представлений о данной модели 

развития, осознавание и диагностика 

субъектных качеств студента, но и тех-

нологии, приближающие студента к 

практическому опыту (моделирование 

учебных ситуаций, анализ видеоматери-

алов уроков, интервизия, супервизия). 

Для формирования стадии Эксперт по-

добные образовательные технологии – 

это возможность наблюдать, оценивать, 

анализировать опыт работы других. 
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4. Преподаватель высшей школы 

должен знать этапы становления субъ-

ектности, создавать в образовательной 

среде условия, релевантные высоко-

репродуктивным (Мастер, Эксперт) и 

продуктивному (Творец) стадиям. Опти-

мальным является субъект-порождаю-

щий тип коммуникативного взаимодей-

ствия (на когнитивном уровне – трансля-

ция установок, убеждений, на эмоцио-

нальном – воодушевляющая поддержка, 

на поведенческом – технологии совмест-

ной деятельности). Инициировать по-

добное взаимодействие может Педагог, 

являющийся носителем ценностей само-

развития (достигший стадии Творец).   

Таким образом, экoпсихологическая 

(oнтологическая) мoдель становления 

субъектности может служить психоди-

дактическим основанием для развития 

субъектных качеств студентов педаго-

гического образования.  

Ситуация профессионального обра-

зования способствует становлению ста-

дии Творец, которая является предикто-

ром субъекта инновационной педагоги-

ческой деятельности. Оптимизации по-

добного становления может способ-

ствовать ревизия используемых образо-

вательных технологий. 
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E. N. Malova 

BECOMING OF INNOVATIONAL PEDAGOGICAL ACTIVITY SUBJECT  

AT THE STAGE OF PROFESSIONAL TRAINING* 

 

The Article describes the results of empiric investigation, organized for determination 

of reached stages of subjectness in training and professional activity among trainee-teachers. 

Obtained empiric data demonstrate that becoming of reproductive stage "Master" and produc-

tive stage "Creator" proceeds harmonically among third-grade students. The types of training 

situations require correction for timely becoming of "Expert" stage. Competence of high 

school pedagogues proposes acquaintance with this model and enrichment of educational en-

vironment for tasks of becoming interiorized action stages.  Results of investigation may be-

come a grounding for use of ontological model of step-by-step development of subjectness in 

high pedagogical education. Subjectness of "Creator" stage achieved in professional training, 

is a predictor for a subject of innovational pedagogical activity. 

Key words: student, subject, subjectness, stages, becoming of subjectness, ecopsycho-

logical (ontological) model, psychodidactic basis. 

______________ 
* The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-013-00251. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

127 

УДК 159.9 
Е. А. Руднев 

 
ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ БИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
 

В статье рассмотрены психологические основы биографического ис-
следования с опорой на работы отечественных и зарубежных учёных. 
Показано становление биографического метода в исторической ретро-
спективе. Сравниваются русская и американская традиции биографиче-
ского исследования. Выделены четыре основные направления биографи-
ческого исследования в отечественной психологии. Раскрыты методоло-
гические аспекты биографического исследования.  

Ключевые слова: биографический метод, психологический подход, 

психобиография, научная традиция, методология биографического ис-

следования, биографическое интервью, медийность биографии. 

 

Биографическое исследование:  

становление психологического  

подхода 

Биографический метод – один из 

развивающихся в социальных науках. 

Под биографическими методами чаще 

всего понимаются способы исследова-

ния, диагностики, коррекции и проек-

тирования жизненного пути личности. 

Их также связывают с жизнеописани-

ем. Среди первых работ чаще всего 

называют десять книг Диогена Лаэрт-

ского «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов», написанных 

в III в. до н. э., и «Параллельные жиз-

ни» Плутарха. К жанру биографиче-

ских можно отнести работу римского 

литератора и историка Светония 

«Жизнь двенадцати цезарей». В рос-

сийской культуре церковные произве-

дения – жития святых. В большей ме-

ре, имеющие отношение к искусству, 

чем к науке. Одна из первых по биогра-

фике – работа итальянского художника 

Дж. Вазари «Жизнеописания великих 

художников», где отражены факты био-

графий деятелей итальянского искус-

ства [6]. Психологический подход к 

биографии в науке развивается в 1920 – 

30-е годы, а затем переосмысливается в 

1970 – 80-е годы, получая общее назва-

ние «психобиография». Психобиогра-

фия по-разному определяется исследо-

вателями. A. C. Элмс определяет её не 

только как путь создания биографии, 

но и путь создания психологии, рас-

смотрения одного целого человеческо-

го бытия или одной жизни во времени 

[25, p. 5]. Согласно Н. А. Логиновой, 

отличительный признак личности – 

наличие собственной истории, а та-

лант, характер, мировоззрение, жиз-

ненная философия, индивидуальность 

в целом не могут быть поняты без био-

графии личности и, следовательно, без 

применения биографического метода 

[13, с. 11]. К числу первых биографи-

ческих исследований в психологии от-

носится неудачная попытка Г. Мюррея 

создать биографию писателя Г. Мел-

вилла. Новаторство Мюррея заключа-

лось в том, что он отрицал эклектизм в 

исследовании личности, двигаясь в ис-

следованиях от коллекции и комбина-

ции простых стандартизированных ав-

тобиографий к мотивационному ана-

лизу и целых жизненных историй. В 

дальнейшем биографические исследо-
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вания получают распространение сре-

ди филологов. Например, личность          

А. С. Пушкина исследовал Ю. М. Лот-

ман [14]. 

В отечественной психологии в 30-е 

годы прошлого века обращал внима-

ние на то, что человеческая личность 

развивается не только как организм, но 

и имеет свою историю, С. Л. Рубин-

штейн. По Рубинштейну, понимание 

развития личности, совершающей свой 

путь, лежит в ответе на три ключевых 

вопроса – кем человек был, кем стал и 

что он сделал [16]. 

Особое место в биографическом 

исследовании занимает австрийский 

психолог-гуманист Ш. Бюллер, ука-

завшая на взаимосвязь и влияние со-

бытий в жизни человека на его после-

дующее развитие. [1; 13; 31] Она опи-

сывала пять основных тенденций в 

развитии личности: удовлетворение 

потребностей, самоограничение адап-

тации, творческое расширение, уста-

новление внутреннего порядка и вы-

полнения и описала два жизненных 

цикла, один из которых заканчивается в 

подростковом возрасте, а другой начи-

нается в течение той же стадии. Она 

подчёркивала важность сексуальной 

идентичности и значение любовного 

союза в период ранней зрелости. На ос-

нове собственной критической оценки 

также значительные изменения проис-

ходят около сорока лет, предвосхитив 

психологические исследования кризиса 

середины жизни.  

Развитие биографического метода в 

европейской психологии связывают с 

именем Ф. Шютце [5], внёсшим вклад в 

методологию психологии. В частности, 

разработку интервью и его порядка в 

качестве метода биографического ис-

следования. В дальнейшем в работах 

отечественных и зарубежных учёных 

метод интервью дополнен другими ме-

тодами – например, исследованием ар-

тефактов (дневников, воспоминаний со-

временников, фотографий, творчества), 

позволяющих получить более полную 

картину о жизненном пути человека. 

Таким образом, биографическое иссле-

дование приобретает комплексный ха-

рактер.  

В 1970-е годы в Стэнфордском уни-

верситете защищена диссертация «Био-

графическая история в социальных ис-

следованиях» [34], в которой ставится и 

раскрывается вопрос о структуре иссле-

дования личности в истории. В работе 

сделан шаг от биографического метода, 

применяемого в исследованиях, и изу-

чения жизни отдельных людей к связи 

биографии личности с её ролью в исто-

рии. Однако развития в психологиче-

ской науке биографическое исследова-

ние в Стэнфорде не получило, уступив 

место проблемам когнитивной и соци-

альной психологии – социального 

научения, преодоления застенчивости, 

формирования идентичности, эмоций и 

контроля. 

В российской психологии в системе 

методов исследования выделял биогра-

фический метод Б. Г. Ананьев [3].  

В целом, несмотря на сходство по-

зиций российских и зарубежных ис-

следователей, главное из которых – 

человек – субъект собственной жизни, 

между ними существуют значительные 

различия. Рассмотрим их более по-

дробно. 

Американская и русская тради-

ция биографического исследования 

В психологии можно выделить 

американскую и русскую традицию. 

Значительный вклад в развитие амери-

канской психологии и влияние на даль-

нейшие исследования оказал Д. Левин-

сон (Йельская школа). Ключевая кате-
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гория в его теории – «мечта», образ 

взрослого себя в мире. Согласно            

Д. Левинсону, мечта возникает в «ран-

ний переходный период взрослости» и 

служит основой для построения струк-

туры жизни. Первый этап взрослой 

жизни (фаза новичка) начинается с 

ранней взрослости – отделение от се-

мьи и изучение взрослого мира. Эта 

фаза проходит через стабильный пери-

од, в котором формируется предвари-

тельная структура жизни, и заканчива-

ется в тридцать лет. После тридцати 

модифицированная мечта становится 

целью лестнично-подобной структуры 

жизни. Д. Левинсон уделяет в своей  

теории внимание роли ментора – ана-

лога хорошей матери в зрелом возрасте, 

его профессиональным и наставниче-

ским свойствам. На примере мужской 

выборки он показал изменения струк-

туры жизни в соответствии с пятью по-

следовательностями: А – улучшение в 

стабильной структуре жизни. Б – серь-

ёзный сбой или снижение в рамках 

стабильной структуры жизни. С – вы-

ход за рамки существующей структу-

ры и попытка создать новую структуру 

жизни. Д – улучшение, которое само 

по себе приводит к изменению струк-

туры жизни. Е – структура нестабиль-

ной жизни. Д. Левинсон подчёркивал, 

что переходные явления влекут за со-

бой развитие, а последние последова-

тельности могут начаться до 40 лет. Он 

указал на феномен «тирании мечты». 

Уменьшение этой тирании – основная 

задача перехода середины жизни. Она 

заключается не в том, чтобы избавить-

ся от мечты совсем, а уменьшить её 

чрезмерную власть: чтобы её требова-

ния стали менее абсолютными, а успех 

менее важным. Преодолению тирании 

мечты способствуют внимание к каче-

ству опыта, усиление ощущения боль-

шей стоимости работы и продукции и 

их значения для себя и других людей. 

Существенный недостаток теории 

Д. Левинсона – отсутствие контроля 

конечной цели в течение многих ас-

пектов жизни, иллюзия бессмертия. 

Минус теории и в том, что многие 

американцы к концу жизни разочаро-

вываются в мечтах.  

В отличие от американской отече-

ственная теория строится на есте-

ственно-научных основаниях (см. таб-

лицу). 
 

Биографический метод в России и США 

Аспекты рассмотрения 

биографического 

метода 

Русская научная традиция Американская научная традиция 

Ведущее направление 

в исследовании 

Общая и возрастная  

психология 

Социальная психология 

Основание  

психобиографии 

Филогенетическая  

программа, раскрываемая  

во времени и пространстве, 

жизненный путь человека 

Мечта, трансформирующаяся  

во времени, кризисы жизни  

и достижения человека 

Распространённость 

метода 

Определяет отличие отдель-

ных научных школ и учёных 

Широкое распространение, бази-

рующееся на валидности метода 

Область применения Биографии деятелей науки  

и культуры, объект научных 

исследований 

Истории успеха в бизнесе, история 

выдающейся личности в политике, 

науке, искусстве, частные истории 
 

В русской психологии биографи-

ческий метод связан с комплексным 

подходом, предложенным Б. Г. Анань-

евым. В комплексных исследованиях 
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человека он опирался на положение о 

целостности структуры личности. Раз-

личия между людьми в русской пси-

хологии рассматриваются с позиции 

«гетерохронности развития» – на об-

щем и индивидуальном уровнях, не-

равномерности в развитии людей. Пси-

хология развития индивидуальности 

составляет онтопсихологию [8]. В аме-

риканской психологии больший акцент 

сделан на социальных характеристи-

ках, большее внимание уделено ген-

дерным различиям, что в русской пси-

хологии практически не раскрыто. 

Например, показано, что женщины, 

которые следуют более традиционной 

модели в период между двадцатью и 

тридцатью годами, связанными с фор-

мированием реляционной мечты, име-

ют раннюю приверженность браку и 

материнству [31]. 

Анализ работ за последние 50 лет 

показал, что, несмотря на то что в 

России количество исследований по 

этой тематике за последние годы зна-

чительно возросло, результатов каче-

ственных исследований мало, что, 

возможно, связано с низким уровнем 

методологической культуры отече-

ственных психологов. Исследования в 

американской психологии с примене-

нием биографического метода можно 

разделить на несколько содержатель-

ных линий – исследование жизни че-

ловека (одного случая), жизни творче-

ской личности (в искусстве), сравни-

тельные исследования, применения в 

социальной работе, оценке персонала, 

медицине. Например, исследование 

жизни военного [28], биографии в му-

зыке [32], изучение личности и дея-

тельности А. С. Пушкина [29], анали-

тических теорий креативности [26], 

биографических характеристик жен-

щин – администраторов образования 

[24], восприятия рекрутёрами биогра-

фической информации [21], пригодно-

сти полицейских [33], специалистов 

детских летних лагерей [27], формиро-

вания идентичности на поздних этапах 

онтогенеза – создания собственной 

книги жизни [23], различия личности в 

состоянии здоровья и болезни [35]. 

Американские исследования отлича-

ются больше в решении прикладных 

задач, а полученные результаты могут 

использоваться для решения практиче-

ских задач. Кроме того, более диффе-

ренцированным подходом к исследо-

ванию социальных групп и людей по 

возрастным и социальным характери-

стикам. В отечественной психологии 

появляются интересные качественные 

сравнительные исследования по по-

строению карьеры в зависимости от 

образования [20], по методологии био-

графического метода [19]. Однако это 

скорее исключение. Наиболее яркий 

пример применения биографического 

метода – работы профессора Н. А. Ло-

гиновой [11; 12], описывающие и вы-

страивающие жизненный путь челове-

ка – учёного и учителя автора, которые 

отражают научные взгляды и воззре-

ния личности, создавшей научную 

школу, его индивидуальность. Отли-

чие этих работ от других – прецедент-

ный подход (значение одного случая 

для науки), присущий больше западно-

европейской психологии.  

В настоящее время в американской 

психологии наблюдается тенденция, 

связанная с ослаблением интереса к 

концепции самоактуализации и повы-

шением внимания к группам, которые 

не исследовались ранее, в частности, 

маргинальным группам (не элитарным 

слоям населения). Одна из последних 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

131 

работ посвящена изучению биогра-

фичности личности на этапе ранней 

взрослости людей, получивших обра-

зование в городских школах с высоким 

уровнем бедности, выпускающих 50 % 

учащихся без аттестатов, и впервые в 

их семье получивших образование в 

колледже [30]. Установлено, что у лю-

дей снижаются шансы на успех в об-

ществе, где поколения бедности слу-

жат общей нормой. В то же время что-

бы быть успешными, люди должны 

стремиться получать образование, по-

скольку отсутствие познавательной го-

товности становится значительным ба-

рьером для биографичности.  

В современной российской психо-

логии можно выделить четыре ключе-

вых направления, в которых человек 

рассматривается как предмет биогра-

фического исследования: философско-

бытийное, реконструктивно-личностное, 

нарративное, онтопсихологическое. Оха-

рактеризуем их кратко.  

Философско-бытийное направ-

ление развивается в рамках научной 

школы С. Л. Рубинштейна. Ориги-

нальную интерпретацию жизни чело-

века предложила К. А. Абульханова-

Славская, выделив три признака её 

стратегии – выбор способа, решение 

противоречий для достижения целей, 

творчество в созидании ценностей. В 

рамках этого направления уделяется 

внимание времени, в котором развора-

чивается развитие личности [2], её 

«линия жизни», а как характеристика – 

готовность к трудностям и их преодо-

лению [1]. 

Реконструктивно-личностное нап-

равление представлено в концепции 

развития человека А. А. Кроника и его 

ближнего круга. Они выделяют пять 

слоёв жизни: композиционный – со-

стоит из ядра значимых воспоминаний 

и 5 – 7 событий, резерв опыта и ожи-

даний – около 15 событий и периферия 

жизни – наиболее подвижный и менее 

значимый слой. Три слоя образуют 

ценностный – неосознаваемый слой, 

формирующий «я» (творческое ядро) 

[7]. В зависимости от временной при-

надлежности авторы выделяют три ви-

да межсобытийных связей: реализо-

ванные, актуальные, потенциальные, 

детерминированные мотивацией лич-

ности. При этом важны не столько свя-

зи, сколько ход жизни. Существенный 

вклад этой концепции в психологиче-

скую науку – различение биологиче-

ского и социального возрастов, кото-

рые могут не совпадать. Кроме того, 

авторами предложена методология – 

каузометрия, которая включает 5 эта-

пов работы с человеком и позволяет 

ему реконструировать собственную 

жизнь вместе с психологом [9]. Минус 

методологии – ограниченный круг со-

бытий для реконструкции жизни.  

Нарративное направление наибо-

лее выражено в работах Е. Е. Сапого-

вой [17; 18]. Направление отличает ме-

тодология – рассказ человека о себе. 

Ключевые категории, описывающие 

нарратив, – согласованность событий, 

ломинальность и культурные контак-

ты. С позиции этого направления 

жизнь человека определяется последо-

вательностью событий и включает 

«фазы перехода», а персональность 

проявляется в многообразии контактов 

человека. Выделены 17 групп реаль-

ных и нереальных фигур, оказываю-

щих влияние на жизнь человека. Не-

смотря на то что в этом направлении 

показан более сложный социальный 

характер жизни, оно отражает влияние 

клинической и житейской психологии, 
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имеет малое прикладное значение. По 

сути нарратив – один из способов по-

лучения биографической информации, 

многообразия человеческих жизней. 

Онтопсихологическое направле-

ние наиболее полно представлено в 

трудах Н. А. Логиновой [10 – 13], раз-

рабатывающей принципы петербург-

ской психологической школы, вы-

шедших в разные годы. Ключевое 

внимание уделяется исследованию ин-

дивидуальности – теории, методологии 

и истории. Исследование индивиду-

альности строится с опорой на психо-

логическое исследование бытия лич-

ности, «закрытой системы», встроен-

ной в открытые системы человека», 

связей и зависимостей между различ-

ными характеристиками человека и его 

развития, становления самим собой. В 

рамках направления человек рассмат-

ривается в целостности его развития, 

общего жизненного стиля, собствен-

ной жизненной философии, осознания 

себя в терминах событий жизни – 

«субъективной картины жизненного 

пути». 

Парадокс американской психоло-

гии, охватывающей различные воз-

растные периоды и аспекты жизни че-

ловека, заключается в том, что на За-

паде до сих пор не создано целостной 

теории развития человека – от рожде-

ния до смерти. В американской психо-

логии в качестве ключевого этапа раз-

вития рассматривается разрыв ребёнка 

с матерью – «я существую в этом ми-

ре», формирование чувства безопасно-

сти и персональных усилий в достиже-

нии успеха во взрослой жизни. А в 

отечественной психологии развитие 

человека рассматривается как непре-

рывный процесс на протяжении всей 

жизни.  

Методологические аспекты био-

графического исследования 

Ж. Ревель в работе «Биография как 

историографическая проблема» указы-

вает на то, что биография – спорный 

жанр, поскольку зависит от случайно-

стей индивидуального опыта [15]. Од-

нако в противовес эксперименталь-

ным и тестовым методам, валидность 

которых вызывает сомнения, подчёр-

кивается жизненность биографическо-

го метода. Биографический метод рас-

сматривает человека в его естествен-

ном измерении, базируется на истории 

становления личности – прошлом, 

настоящем, т. е. текущих переживани-

ях, жизненных ситуациях, и будущем, 

т. е. планах, предвидениях, ожиданиях, 

мечтах. В биографическом исследова-

нии психолог изучает целые человече-

ские жизни. Он имеет дело не просто с 

людьми, которые говорят и ведут себя 

как узлы нервных фибр или как про-

стые сенсорные системы, а с человече-

ским развитием, индивидуальностью, 

и социальной психологией – с более 

запутанными основаниями, что требу-

ет более сложного объяснения. Это, 

безусловно, делает биографический 

метод более трудоёмким, поскольку 

требует от исследователя различных 

(иногда разрозненных) профессио-

нальных качеств и умений – контроли-

руемой эмпатии и сильной привязан-

ности к коллекционированию цельных 

биографических событий. Общий ме-

тод оценивания биографического ма-

териала по-прежнему не разработан, 

чаще служит предметом штучной ра-

боты и авторской интерпретации. Вы-

деляют несколько задач биографиче-

ского исследования: 1) определить ста-

тистически важное в противовес пер-

сонально важному; 2) провести срав-
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нительный анализ индивидуального 

случая с опорой на общественные со-

бытия; 3) разработать идеи для новых 

теорий, гипотез или классификаций 

событий; 4) понять важность единич-

ных случаев; 5) выбрать субъект ис-

следования; 6) использовать обще-

ственные события; 7) ответить на во-

просы: кто реально интересует иссле-

дователя? какие истории существуют? 

какие события уже доступны? 8) со-

брать информацию о неопубликован-

ных событиях; 9) провести интервью, 

установить контакты с другими людь-

ми; 10) обзвонить других людей, кото-

рые сопричастны к событиям и субъ-

екту исследования.  

В большинстве биографических 

исследований в качестве ведущего 

инструмента используется интервью. 

В исследованиях указываются раз-

личные временные затраты для полу-

чения биографической информации – 

от общения по телефону продолжи-

тельностью 90 минут для установле-

ния сходств и различий в развитии 

биографии представителей одной со-

циальной группы до 10 – 15 часов для 

точного установления структуры жиз-

ни. Биографическое интервью сочетает 

в себе аспекты исследовательского ин-

тервью, клинического интервью и бе-

седы между друзьями. В отличие от 

структурированного интервью, в ходе 

которого раскрываются некоторые 

темы, его основная цель – исследова-

ние. Как и в клиническом интервью, 

интервьюер чувствителен к выражае-

мым человеком чувствам и следует 

теме, смыслу, поскольку они прохо-

дят через различные темы. Наконец, 

как в разговоре между друзьями, в 

биографическом интервью отноше-

ния равны и интервьюер свободно ре-

агирует с точки зрения его собствен-

ного опыта. Тем не менее каждая сто-

рона имеет определённую роль в 

устойчивом решении задачи, опреде-

ляет свои собственные ограничения. 

Для того чтобы раскрыть различные 

аспекты жизни, людям нужно дать 

время, чтобы рассказать личные ис-

тории, а интервьюер должен иметь 

время, чтобы задать вопросы и «по-

лучить прямой рассказ».  

С развитием информационных тех-

нологий люди получили возможность 

размещать информацию в сети Интер-

нет в виде блогов и цифровых фото-

графий – развивается медийность био-

графии. В электронных источниках 

отражается как отношение к тем или 

иным событиям, так и фиксируются 

наиболее значимые события в жизни 

того или иного человека как непо-

средственного участника. Иными сло-

вами, новые технологии представляют 

больше возможностей биографам и 

психологам для исследования. 

В работе «Биография, благополу-

чие и персональные медиа: количе-

ственное исследование ежедневных 

практик диджитал-фотографии» под-

чёркивается, что в электронную эпоху 

стираются границы между средой об-

щения человека и публичностью [22]. 

Люди могут размещать фотографии 

их семьи или иллюстрирующие хобби. 

Медиа становится поддерживающей 

технологией, позволяющей устанав-

ливать контакты и выстраивать обще-

ние, ресурсом с ключевой характери-

стикой многоаспектности – социаль-

ных связей и бытия. Наиболее яркий 

пример этого – социальная сеть Инста-

грам. В разных случаях это проектная 

документация, принадлежность чело-

века к персонализированной группе и 
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демонстрация образованности, досто-

инства, принадлежность к сообществам 

по интересам, использование фотогра-

фии как источника вдохновения и от-

правной точки для будущих проектов.  

Биографический метод, получая 

развитие в науке, приобретает значе-

ние в изучении личности в стреми-

тельно изменяющейся реальности – 

целей, ценностей, бытия. А в контексте 

развития социальной психологии и 

психологии труда открывает новые 

направления и темы для исследования – 

карьеры, лидерства, этики бизнеса.  

 

Литература 

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М. : Мысль, 1991. 299 с. 

2. Абульханова-Славская К. А. Время личности и время жизни. СПб. : Алетейя, 

2001. 299 с. 

3. Ананьев Б. Г. Избранные труды по психологии : в 2 т. / под ред. Н. А. Логино-

вой, Л. А. Головей. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 

4. Ананьев Б. Г. Психология и проблемы человекознания : избр. психол. тр. / под 

ред. А. А. Бодалёва. М. : Изд-во МПСИ, 2005. 432 с. 

5. Биографический метод в социологии: история, методология и практика. М. : 

Институт социологии РАН, 1994. 147 с. 

6. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих : в 5 т. / под ред. А. Г. Габричевского. М. : Терра, 1996. 

7. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. 2-е изд., доп., 

М. : Смысл, 2008. 267 с. 

8. Головей Л. А. Онтопсихология – психология развития индивидуальности // 

Психологический журнал. 2007. Т. 28. № 5. С. 61 – 69. 

9. Кроник А. А., Ахмеров Р. А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагно-

стики и психотерапии в психологии жизненного пути. М. : Смысл, 2003. 283 с. 

10. Логинова Н. А. Антропологическая психология Бориса Ананьева. М. : Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2016. 366 с.  

11. Логинова Н. А. Б. Г. Ананьев : Биография. Воспоминания. Материалы. СПб. : 

Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 376 с. 

12. Логинова Н. А. Опыт человекознания: История комплексного подхода в пси-

хологических школах Б. М. Бехтерева и Б. Г. Ананьева. СПб. : Изд-во           

С.-Петерб. ун-та, 2005. 285 с. 

13. Логинова Н. А. Психобиографический метод исследования и коррекции лич-

ности : учеб. пособие. Алматы : Казахуниверситеты, 2001. 172 с. 

14. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин : биография писателя. СПб. : 

Азбука, 2015. 284 с. 

15. Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М. : РГГУ, 2002. 57 с. 

16.  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2015. 715 с. 

17.  Сапогова Е. Е. Территория взрослости : Горизонты саморазвития во взрослом 

возрасте. М. : Генезис, 2012. 312 с. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

135 

18. Экзистенциально-нарративный подход в исследовании личности и её жизнен-

ного пути : монография / Е. Е. Сапогова [и др.] ; под ред. Е. Е. Сапоговой. Ту-

ла : Изд-во Тул. ГУ, 2015. 268 с. 

19.  Сушко П. Е. Биографический поворот в миграционных исследованиях: новые 

возможности и ограничения // Жизнь исследования после исследования: как 

сделать результаты понятными и полезными. М. : ВЦИОМ, 2016. С. 536 – 539. 

20. Худяков А. И., Машошина А. А. Характеристики субъективной картины жиз-

ненного пути у представителей технических и медицинских специальностей // 

Психология и психотехника. 2016. № 3. С. 251 – 255. 

21. Brown B. K. Biodata phenomenology: Recruiters’ perceptions and use of biographical 

information in personnel selection. Ph. D. Purdue University, West Lafayette, 1992. 

22.  Cook E. C. Biography, Well-being and Personal Media: A Qualitative Study of 

Everyday Digital Photography Practices. Ph. D. The University of Michigan, Ann 

Arbor, 2011. 

23.  Day M. R., Wills T. Biografic Approach. Nursing older people. 2008. July. Vol. 20. 

№ 6.  

24.  Dickson S. B. Leadership styles and background characteristics of women adminis-

trators in public education and corporate business. Ph. D. Georgia State University, 

Atlanta, 1988. 

25. Elms A. C. Uncovering lives. The Uneasy Alliance of Biography and Psychology. 

New York, Oxford : Oxford University Press, 1994. 315 p. 

26.  Lucic K. S. Biographical investigation of psychological theories of creativity.            

Ph. D. University of Cincinnati. Cincinnati, 1996.  

27.  Miller K. M The use of biographical and background data for predicting the suc-

cessful performance of begining summer camp counselors. Ph. D. Pepperdine Uni-

versity. Malibu, 1981. 

28. Mullen D. L. Matter of honor: the life history of navy leader. Ph. D. University of 

Nebraska. Lincoln, 2001. 

29. Murphy A. F. Beyond Tatiana: Pushkins heroines at the intersection of life and art. 

Ph.D., University of Wisconsin-Madison. Madison, 2011. 

30. Nestor K. R. Understanding Biographicity: Redesigning and Reshaping Lives in 

Young Adulthood. Ph. D. The George Washington University. Washington, 2015. 

31. Ogilvy H. M. The dream as transitional phenomenon in adult development: a bio-

graphical study of eight women. Ph. D. The Wright Institute (Berkeley), 1984. 

32. Pekacz J. T. Musical Biography: Towards New Paradigms. Aldershot : Ashgate, 

2006. xi, 232 pp. 

33. Tidwell H. D. The predictive value of biographical data: An analysis of using bio-

data to predict short tenure or unsuitability of police officers. Ph. D. The University 

of Texas. Arlington, 1993. 

34.  Johns R. W. Biographical history in social studies. Ph. D. Stanford University, 

1974.  

35.  Zinn J. O. The biographical approach: A better way to understand behaviour in 

health and illness. Health, Risk & Society. March 2005; 7 (1). P. 1 – 9 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

136 

References 

1. Abul'hanova-Slavskaya K. A. Strategiya zhizni. M. : Mysl', 1991. 299 s. 

2. Abul'hanova-Slavskaya K. A. Vremya lichnosti i vremya zhizni. SPb. : Aletejya, 

2001. 299 s. 

3. Anan'ev B.G. Izbrannye trudy po psihologii : v 2 t. / pod red. N. A. Loginovoj,             

L. A. Golovej. SPb. : Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2007. 

4. Anan'ev B.G. Psihologiya i problemy chelovekoznaniya : izbr. psihol. tr. / pod red. 

A. A. Bodalyova. M. : Izd-vo MPSI, 2005. 432 s. 

5. Biograficheskij metod v sociologii: istoriya, metodologiya i praktika. M. : Institut 

sociologii RAN, 1994. 147 s. 

6. Vazari Dzh. ZHizneopisaniya naibolee znamenityh zhivopiscev, vayatelej i zodchih :   

v 5 t. / рod red. A. G. Gabrichevskogo. M. : Terra, 1996. 

7. Golovaha E. I., Kronik A. A. Psihologicheskoe vremya lichnosti. 2-e izd., dop. M. : 

Smysl, 2008. 267 s. 

8. Golovej L. A. Ontopsihologiya – psihologiya razvitiya individual'nosti. Psiholog-

icheskij zhurnal. 2007. T. 28. № 5. S. 61 – 69. 

9. Kronik A. A., Ahmerov R. A. Kauzometriya: metody samopoznaniya, psihodiag-

nostiki i psihoterapii v psihologii zhiznennogo puti. M. : Smysl, 2003. 283 s. 

10. Loginova N. A. Antropologicheskaya psihologiya Borisa Anan'eva. M. : Izd-vo 

«Institut psihologii RAN», 2016. 366 s.  

11. Loginova N. A. B. G. Anan'ev : Biografiya. Vospominaniya. Materialy. SPb. : Izd-

vo S.-Peterb. un-ta, 2006. 376 s. 

12. Loginova N. A. Opyt chelovekoznaniya: Istoriya kompleksnogo podhoda v psi-

hologicheskih shkolah B.M.Bekhtereva i B.G.Anan'eva. SPb. : Izd-vo S.-Peterb. un-

ta, 2005. 285 s. 

13. Loginova N. A. Psihobiograficheskij metod issledovaniya i korrekcii lichnosti: 

Uchebnoe posobie. Almaty : Kazahuniversitety, 2001. 172 s. 

14. Lotman YU. M. Aleksandr Sergeevich Pushkin : biografiya pisatelya. SPb. : Azbu-

ka, 2015. 284 s. 

15. Revel' ZH. Biografiya kak istoriograficheskaya problema. M. : RGGU, 2002. 57 s. 

16.  Rubinshtejn S. L. Osnovy obshchej psihologii. SPb. : Piter, 2015. 715 s. 

17.  Sapogova E. E. Territoriya vzroslosti : Gorizonty samorazvitiya vo vzroslom voz-

raste. M. Genezis, 2012. 312 s. 

18.  EHkzistencial'no-narrativnyj podhod v issledovanii lichnosti i eyo zhiznennogo 

puti : monografiya / E. E. Sapogova [i dr.] ; pod red. E. E. Sapogovoj. Tula : Izd-vo 

Tul. GU, 2015. 268 s. 

19.  Sushko P. E. Biograficheskij povorot v migracionnyh issledovaniyah: novye 

vozmozhnosti i ogranicheniya // ZHizn' issledovaniya posle issledovaniya: kak 

sdelat' rezul'taty ponyatnymi i poleznymi. М. : VCIOM, 2016. S. 536 – 539. 

20. Hudyakov A. I., Mashoshina A. A. Harakteristiki sub"ektivnoj kartiny zhiznennogo 

puti u predstavitelej tekhnicheskih i medicinskih special'nostej // Psihologiya i psi-

hotekhnika. 2016. № 3. S. 251 – 255. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

137 

21. Brown B. K. Biodata phenomenology: Recruiters’ perceptions and use of biograph-

ical information in personnel selection. Ph. D. Purdue University, West Lafayette, 

1992. 

22.  Cook E. C. Biography, Well-being and Personal Media: A Qualitative Study of 

Everyday Digital Photography Practices. Ph. D. The University of Michigan, Ann 

Arbor, 2011. 

23. Day M. R., Wills T. Biografic Approach. Nursing older people. 2008. July. Vol. 20. № 6.  

24.  Dickson S. B. Leadership styles and background characteristics of women adminis-

trators in public education and corporate business. Ph. D. Georgia State University, 

Atlanta, 1988. 

25. Elms A. C. Uncovering lives. The Uneasy Alliance of Biography and Psychology. 

New York, Oxford : Oxford University Press, 1994. 315 p. 

26.  Lucic K. S. Biographical investigation of psychological theories of creativity.            

Ph. D. University of Cincinnati. Cincinnati. 1996.  

27.  Miller K. M The use of biographical and background data for predicting the suc-

cessful performance of begining summer camp counselors. Ph. D. Pepperdine Uni-

versity. Malibu, 1981. 

28. Mullen D. L. Matter of honor: the life history of navy leader. Ph. D. University of 

Nebraska. Lincoln, 2001. 

29. Murphy A. F. Beyond Tatiana: Pushkins heroines at the intersection of life and art. 

Ph. D., University of Wisconsin-Madison. Madison, 2011. 

30. Nestor K. R. Understanding Biographicity: Redesigning and Reshaping Lives in 

Young Adulthood. Ph. D. The George Washington University. Washington, 2015. 

31. Ogilvy H. M. The dream as transitional phenomenon in adult development: a bio-

graphical study of eight women. Ph. D. The Wright Institute (Berkeley), 1984. 

32. Pekacz J. T. Musical Biography: Towards New Paradigms. Aldershot : Ashgate, 

2006. xi, 232 pp. 

33. Tidwell H. D. The predictive value of biographical data: An analysis of using bio-

data to predict short tenure or unsuitability of police officers. Ph. D. The University 

of Texas. Arlington, 1993. 

34. Johns R. W. Biographical history in social studies. Ph. D. Stanford University, 1974.  

35.  Zinn J. O. The biographical approach: A better way to understand behaviour in 

health and illness. Health, Risk & Society. March 2005; 7 (1): P. 1 – 9. 

 

 
E. A. Rudnev 

THE HUMAN BEING AS A SUBJECT OF BIOGRAPHICAL RESEARCH:  

HISTORY AND METHODOLOGY 
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domestic and foreign scientists are considered. The formation of the biographical method in 

the historical re-perspective is shown. The Russian and American traditions of biographical 

research are compared. Four main directions of biographical research in domestic psychology 
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К ПРОБЛЕМЕ СЕМИОТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ:  

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В статье обсуждаются дискуссионные вопросы, связанные с опреде-

лением семиотической функции, пониманием развития в философии и 

психологии. Прослежены основные этапы и обозначены основные фило-

софские и методологические подходы к проблеме семиозиса как процес-

са порождения и функционирования знаков в человеческой деятельно-

сти, сформулированы задачи, вытекающие из принципиального понима-

ния кладогенеза как более перспективного, нежели ортогенез, пути раз-

вития психики. Намечены перспективные направления исследования се-

миозиса в педагогической психологии и психологии развития. 

Ключевые слова: семиотическая функция, знак, основание классифи-

кации, символ, миф, интроспекция, экспериментальный метод. 
 

В плане понимания специфики 

развития психики на протяжении более 

чем двух тысячелетий существуют в 

различных преломлениях два основ-

ных способа описания опосредствова-

ния психического отражения знаками. 

Так, в платоновском понимании семи-

отическая функция (СФ) выступает как 

психологический механизм превраще-

ния мысли в знак. 

Платоновская интерпретация этого 

явления предполагает понимание опо-

средствования эмпирической практики 

знаками как процесс вероятностный, в 

котором преобладает «божественная 

предопределенность» различий. Эта 

идея изначальной заданности сход-

ства-различия в дальнейшем нашла 

выражение в теоретических построе-

ниях Ж. Пиаже, методологическом 

принципе имманентности психическо-

го развития, его стадийности. Плато-

новское понимание роли семиотиче-

ской функции фиксирует особенность, 

присущую стихийному формированию 

психических функций: при так называ-

емом традиционном подходе к пробле-

ме знакового опосредствования можно 

не исследовать центральное звено этого 

процесса, в лучшем случае используя 

непсихологические процедуры (шкали-

рование и иные математические мето-

ды). Искусственное ограничение воз-

можностей семиотического подхода к 

проблеме познания в этом случае свя-

зано с дедуктивным способом истол-

кования реальности, при котором все-

гда остается какая-то часть (в лейбни-

цевском понимании), которая фикси-

руется в духе априоризма. Стадий-

ность психического отражения в этом 

случае объясняется изначальным (Бо-

жественным) предопределением (ду-

ша растительная, животная, человече-

ская). Тем самым обходится вопрос о 

сути различий знакового опосредство-

вания психической активности на раз-

личных эволюционных ступенях. В 

основном фиксируют то, что в психо-

логии называют «постулатом непо-

средственности», когда требуется дать 

общее определение семиотической за-

кономерности в ее общефилософском 

значении. 
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В аристотелевской традиции явле-

ние СФ трактуется как результат и про-

дукт человеческого опыта. Исследова-

тель в этом случае полагает, что СФ 

появляется как следствие особым обра-

зом организуемой активности (воспи-

тания). Аристотелевская схема знако-

вого опосредствования психической 

реальности прекрасно укладывается в 

рамки ассоциативной эмпирической 

психологии сознания, господствовав-

шей в Новое время. Для ее реализации 

требуется, чтобы буквально должна 

быть проделана определенная «рабо-

та», не важно, на уровне картезианских 

«животных духов», «мышечного чув-

ства», «вибраций» или «орудийной» 

(предметно-манипулятивной) деятель-

ности. Разница лишь в количестве эм-

пирических данных, которые должны 

быть использованы субъектом для по-

нимания, освоения, формирования, са-

мовоспитания.  

Прагматическая педагогика с нача-

ла ХХ века и до настоящего времени 

ориентирована на индуктивный, эм-

пирический путь познания в процессе 

обучения, так как это позволяет пред-

ставить процесс познания внешне 

упорядоченно и увязать успехи обуча-

емых в освоении культурных средств 

с затратами умственной энергии, ста-

ранием, усидчивостью, т. е. свести 

описание психологических измене-

ний к их количественной стороне, а 

то и ограничиться фиксацией фор-

мальной стороны процесса в «посту-

почном звене». Однако еще Ж. Пиаже 

[20] отметил, что успешный «гори-

зонтальный декаляж» не предопреде-

ляет неизбежность развития. Правда, 

для самого Ж. Пиаже этот вопрос был 

увязан с проблемой созревания, био-

логически предопределяющего разви-

тие психики и изменение содержания 

семиотической функции. 

Идея интериоризации, развиваемая 

в отечественной психологии еще            

Л. С. Выготским [5], считается доста-

точно продуктивной в понимании меха-

низма знакового опосредствования пси-

хики человека. Однако сам Л. С. Выгот-

ский, обозначив основной путь интери-

оризации, не успел реализовать этот 

концептуальный подход к проблеме 

опосредствования психики на доста-

точно доказательном материале, что и 

позволило его критикам выдвинуть 

обвинение в инструментализме и иде-

ализме. Впоследствии П. Я. Гальперин 

[7] предложил в фиксированном виде 

основные стадии интериоризации пси-

хологических действий, которые объ-

ясняют путь «извне вовнутрь», но и 

при таком подходе недостаточно четко 

прослеживается семиотическая сторона 

этого процесса. Неудивительно, что в 

1970 – 90-х гг. В. В. Давыдов [10] попы-

тался «вернуться к Выготскому», по-

скольку почти по-бихевиористски рас-

писываемые условия интериоризации – 

этапы усвоения или формирования 

знания или действий – нуждались в 

дополнительной репрезентации семио-

тического компонента.  

В свою очередь, концепция учеб-

ной деятельности Д. Б. Эльконина и   

В. В. Давыдова демонстрирует уязви-

мость не только в своей методологиче-

ской сути, что отмечалось именно        

П. Я. Гальпериным, считавшим, что 

особая деятельность (в том числе и 

учебная) вообще редко встречается в 

«чистом виде» [7]. Чаще приходится 

иметь дело с крупными действиями. 

Отдельные действия в ходе анализа эм-

пирической практики выглядят пред-

сказуемо. Условия их формирования в 
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теории поэтапного формирования ис-

следованы очень тщательно [6; 25].  

Характеризуя структуру учебной 

деятельности, В. В. Давыдов [10] отво-

дит семиотической функции в форме 

моделирования основную роль. Моде-

лирование в узком смысле слова пред-

ставляет собой высший уровень разви-

тия и освоенности семиотической 

функции. Однако из-за недооценки 

трудности достижения этого уровня 

знаково-символической деятельности в 

практике развивающего обучения в 

массовой школе возникает ряд необяза-

тельных затруднений технологическо-

го, т. е. психодидактического характе-

ра. Так, например, отмечается, что по-

сле овладения содержанием учебного 

моделирования в начальном звене 

школы учащиеся-подростки в значи-

тельной мере теряют к нему интерес и 

«опускаются» на уровень схематиза-

ции [18], предшествующий собственно 

уровню моделирования, считающему-

ся высшим уровнем развития семиоти-

ческой функции [24].  

Таким образом, и в рамках аристо-

телевской модели понимания путей 

опосредствования психического семи-

отическая функция определена недо-

статочно точно. В лучшем случае она 

выступает как важное, но отдельное 

средство, социальное по природе, кон-

венциональное по характеру и т. д. 

Семиотическая функция, если исполь-

зовать аристотелевскую метафору, свя-

зана с психической реальностью как 

«свойство остроты с ножом». Это поз-

воляет использовать рубинштейнов-

ское понимание и его методологиче-

ский принцип «единства» и взаимо-

влияния [23], не выясняя, что же вли-

яет больше – обучение на развитие или 

наоборот. Оно проявляет себя на са-

мом разном предметном психологиче-

ском материале [14; 15]. 

Попытки философов, специалистов 

в области гносеологии, герменевтики, 

семиотики и др. создать моносистемы 

[3; 4; 8; 9; 13; 19; 22], где обязательно 

находится место семиотической функ-

ции, формально свидетельствуют в 

пользу семиотического подхода к по-

знанию, но сводят ее в основном к про-

блеме средств деятельности (в функци-

оналистском понимании). Сама же фе-

номенология семиотического подхода 

берется в варианте, «подогнанном» 

под соответствующую методологиче-

скую модель. Это позволяет решать в 

рамках очередной научной парадигмы 

(птолемеевской, галилеевской, ньюто-

новской, эйнштейновской) частные 

проблемы, регулярно реагируя кризи-

сами философской и психологической 

науки в связи с появлением новой эм-

пирической практики. 

Общим для платоновского и ари-

стотелевского подходов к пониманию 

роли семиотической функции в науке 

является состояние балансирования на 

грани очередного кризиса (о которых 

П. Я. Гальперин говорил в своих лекци-

ях: «У них кризис открытый, а у нас – 

продуктивный…»). Попытки же кон-

вергировать эти подходы (В. Штерн) 

или найти «третий путь» (Ж. Пиаже) 

настолько же перспективны, как и 

«чистые» методологии Платона и Ари-

стотеля. Это влечет вопрос: не являет-

ся ли понимание знакового опосред-

ствования, как изначально данного или 

нарабатываемого в практике, ущерб-

ным именно из-за пресловутого «мо-

низма»? Почти всегда обнаруживается 

условность периодизаций и других си-

стем, упорядочивающих психологиче-

ские факты, выявленные на момент со-

здания автором своего концептуально-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

141 

го построения. Однако уже в середине 

ХIХ в. Й. Гербартом было отмечено, 

что есть не только комбинирование 

или полное слияние психических фак-

тов или явлений, но и компликация 

(при которой соединение не уничтожа-

ет содержательной специфики струк-

турных компонентов). О том, что это 

факт, свидетельствует явление ре-

грессии у дошкольников при появле-

нии в их семье новорожденных детей 

(восстанавливаются «наивные» фор-

мы опосредствования своего «более 

раннего» поведения при сохранении 

общей соответствующей возрасту схе-

мы поведения). 

Значимость дискуссии о семиоти-

ческой функции в отечественной 

науке не снижается на протяжении 

последних 50 лет. Расширение круга 

ее участников связано с активной по-

пуляризаторской позицией А. Ф. Лосе-

ва, Ю. М. Лотмана и Г. П. Щедровиц-

кого и их учеников и последователей 

[1; 16; 17; 22; 26 и др.]. Практически 

постоянное представительство статьи 

по семиотической проблеме имеют в 

журнале «Мир психологии», в том 

числе был выпущен номер журнала 

(2008 г., № 2), полностью отданный 

под дискуссию о месте семиотической 

проблемы в современном научном по-

знании. 

В зарубежной (французской) фи-

лософии ХХ в. высказывались теоре-

тические положения о семиотическом 

строении человеческой практики. Это 

позволяет рассматривать семиотиче-

ское опосредствование психической 

реальности как один из вариантов все-

ленского семиозиса [2].  

 В основе конструктивного пони-

мания возможности решения методо-

логической проблемы семиотического 

опосредствования эволюции психики 

может лежать представление о невы-

сокой перспективности моносистем и 

монистических моделей в науке и 

практике, поскольку приходится все 

явления делить на «классические» и 

«неклассические». Это проявлено в си-

стемах языка, поскольку изменения в 

нем фиксируются на уровне жизни од-

ного поколения. Яркие примеры в этом 

случае представляют исследования           

С. Л. Кабыльницкой, О. Я. Кабановой, 

М. Я. Микулинской [7; 12; 25], выпол-

ненные на материале родного и ино-

странного языков в научной школе         

П. Я. Гальперина в 70-х гг. ХХ в.  

Анализируя причины «термино-

логической разноголосицы» и отсут-

ствия серьезных подвижек в создании 

непротиворечивой концепции семио-

зиса как своеобразного простран-

ственно-временного континуума, в ко-

тором эволюционируют знаки и знако-

вые системы, можно отметить общие 

слабости существующих философских и 

психологических концепций, оценива-

ющих семиозис как линейный процесс. 

Более продуктивным для понима-

ния содержательной специфики семио-

зиса может выступить интегративный 

подход, в том числе предположение о 

множественности форм эволюции как 

таковой и эволюции социальной, где 

семиотические средства вписаны в ка-

честве психологических орудий антро-

погенеза. Это нисколько не противо-

речит классическому эволюционному 

учению, а, напротив, позволяет понять, 

что формирование психики по шабло-

ну (кто бы его ни задал) рождает «ча-

стичную личность», а не субъекта дея-

тельности, а при обучении (дрессиров-

ке) животных проявляется в соответ-

ствующем мастерстве дрессировщика, 

порождающего такие знаки и такие 

формы опосредствования поведения 
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животных знаками (знаковыми ситуа-

циями), которые другому просто на ум 

не приходят (как, например, И. Дуров 

научил лошадь протягивать переднюю 

ногу для «рукопожатия»). 

Концепция Ж. Пиаже [20], иллю-

стрирующая ортогенез, открывает не-

которую перспективу «разрыва», но 

все же не выходит за рамки предше-

ствующих моделей, так как обнаружи-

вает жесткую заданность (биологиче-

скую предопределенность) развития 

психики и «психологических орудий» – 

знаков. Следует отметить, что в основе 

его понимания СФ и соответственно 

его классификации знаков лежит 

принцип монизма: знаки вырастают из 

единого (единственного?) основания. 

Идея ортогенеза, согласно которой 

можно прослеживать прогресс по ли-

нии, заданной внутренними противо-

речиями индивида, не достаточно со-

ответствует многовариантности разви-

тия, до настоящего времени не была 

по-настоящему применена к проблема-

тике семиозиса.  

Можно отметить, что общим для 

двух методологических моделей (пла-

тоновской и аристотелевской) высту-

пает возведение их на моно-основании. 

Весь исторический путь философско-

психологического знания окрашен 

борьбой за утверждение «подлинного» 

первокирпичика микро- и макрокосмо-

са, хотя в одном случае он объявляется 

следствием Божественного промысла, 

а в другом – порождением природы 

(функцией особым образом организо-

ванной материи – мозга). На протяже-

нии двух тысячелетий прослеживают-

ся именно эти две линии развития зна-

ния о знаковом опосредствовании пси-

хики. Можно ли считать кардиналь-

ными подвижками в этой дискуссии 

то, что в зависимости от уровня разви-

тия общенаучных представлений уче-

ные использовали условные понятия 

для определения СФ в структуре чело-

веческого опыта? Хотя часто они об-

ходились простым описанием СФ в ее 

проявлениях, не применяя понятия 

«знак» и «символ». 

Уже картезианское понимание ду-

шевной жизни демонстрирует наличие 

особой системы опосредствования 

(механистического), когда «животные 

духи» производят сотрясение мозго-

вого регулирующего центра и порож-

дают чувственное реагирование. Хотя 

в такой системе кажется достаточно и 

механистического опосредствования 

движений, но сам же Декарт иллю-

стрирует поведение «бездушных» жи-

вотных, описывая не что иное, как 

проявление СФ (пример с охотничьей 

собакой и куропаткой). Можно заклю-

чить, что ни одна достаточно органи-

зованная в структурном плане теоре-

тическая модель психического не мо-

жет обойтись без включения СФ, даже 

в случае когда сознательное реагиро-

вание ее автором заведомо исключает-

ся как генетически неприсущее живот-

ному. 

Если в томизме СФ выявляется в 

процессе интроспекции – обращения 

души на себя, когда как будто в оче-

редной комнате надо включить свет, и 

тогда ничего открывать не надо – все 

(знание) уже и так разложено по по-

лочкам; семиотический опыт должен 

быть просто высвечен, то у Декарта он 

все-таки нарабатывается, т. е. является 

следствием эмпирических изысканий 

(дрессировки, упражнения). Неудиви-

тельно, что картезианская теория вы-

звала такой протест теологов ХVII ве-

ка, так как «Аристотель с тонзурой» 

явно уступал место собственно Ари-

стотелю. 
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Уже в этом месте целесообразно 

сделать оговорку об отказе от термина 

«прогрессивность», так как ни одна из 

известных моделей семиозиса не явля-

лась регрессивной в полном значении 

этого понятия. Рассуждение может ве-

стись лишь в плане отнесения каждой 

теоретической модели к платоновской 

или аристотелевской методологии. В 

этом случае мы видим поступательное 

продвижение по двум магистральным 

путям развития научного знания, когда 

СФ исследуется как средство, способ-

ствующее социализации индивида, или 

как порождение формы, структуры. 

Фактически здесь можно использовать 

понятие кладогенеза – одновременно-

го, иногда соревновательного проявле-

ния нескольких линий эволюции. Эта 

идея в науке не является чем-то новым, 

так как антропологами неоднократно 

высказывалась мысль о невозможно-

сти выживания человеческого вида в 

такой нестабильной природной среде 

при одной-единственной стволовой 

ветви гоминид. Неудивительно, что 

поиск «недостающего звена» в эволю-

ции человека безуспешен. Этот поиск 

может оказаться научно бесперспек-

тивным. Архаика в мифах о сотворе-

нии мира, повествующих о появлении 

первых людей (будь то африканские 

легенды, индуистская или греческая 

мифология), обязательно включает не-

однократное сотворение людей (и раз-

ных рас) и «исправление ошибок» эво-

люции Божественными репрессиями 

(это есть и в библейских текстах).  

Обращаясь к опыту «традицион-

ных культур», Г. Спенсер, В. Вундт, 

М. Мид надеялись изучить и понять 

ранние формы семиосферы, так как 

интроспекция и экспериментальный 

метод не дают полного представления 

об онтогенезе СФ. Следует упомянуть 

и К. Г. Юнга [21] с его продуктивной 

идеей «археологии духа», производ-

ства семиотических «раскопок» и ис-

толкования архетипического опыта че-

ловека и человечества на основе зна-

ния особого символического метаязы-

ка. Не удивительно, что в первые годы 

ХХ века выделяются два направления 

этнопсихологии: 1) ориентированное 

на изучение устойчивых феноменов 

обыденного сознания представителей 

традиционных культур (сюда же отно-

сится и замысел узбекской экспедиции, 

в которой участвовал А. Р. Лурия);            

2) юнгианский подход, в дальнейшем в 

измененной форме выразившийся в 

практике нейролингвистического про-

граммирования (идее зондажа подсо-

знания и заключения с ним конвенции). 

Открытый кризис психологии на 

рубеже ХХ в. содержал в скрытой 

форме неразрешенное противоречие в 

понимании средств социализации ин-

дивида в общества. В этом плане се-

миотическая проблематика оказалась 

весьма востребованной в силу распо-

ложения на «пограничье» старой ассо-

циативной психологии и новых про-

грамм построения психологической 

науки. 

Так, бихевиористы поначалу по-

пытались выйти на иной уровень ме-

тодологического анализа, отказавшись 

напрочь дискутировать по поводу зна-

кового опосредствования реакций. Од-

нако «русский бихевиоризм» И. П. Пав-

лова с системой условного рефлекса 

(реакция собак на включаемую лам-

почку) вернул проблему СФ на преж-

нее место. Необихевиористам (Кларк 

Халл и др.) пришлось «изобретать» 

промежуточные переменные, чтобы 

хоть как-то объяснить разброс резуль-

татов своих экспериментов. Поскольку 

и в необихевиоризме проблема знако-
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вого опосредствования не была ис-

ключена или разрешена, продолжи-

лись попытки его иной интерпретации. 

В итоге в американской психологии 

возобладал функционализм (порожде-

ние прагматизма). 

Совершенно иные возможности 

открывались перед германской психо-

логией первой трети ХХ в. в связи с 

опытами В. Келера и работами в обла-

сти гештальтпсихологии. Впервые по-

сле Дж. Ст. Милля, высказавшего в 

конце ХIХ в. идею о «ментальной хи-

мии» и основном ее методе – синтезе, 

была сделана конструктивная попытка 

отказаться от индуктивного способа 

построения эмпирической психологии 

на моно-основании. Обнаружение фе-

номенов структуры, таких как келеров-

ский «инсайт», «фи-феномен» и явле-

ние гештальта, в целом (сюда же отно-

сится и феномен установки Д. Узнадзе) 

впервые подвинуло научную мысль к 

пониманию альтернативного пути ис-

толкования эмпирической практики на 

основе другого способа знакового опо-

средствования, а именно, целое опо-

средствует части.  

Так или иначе, в первой трети             

XX в. Л. С. Выготский уловил психо-

логическую ценность этого прорыва и 

поставил вопрос о «единицах анализа» 

психики, не уничтожающих специфи-

ки объекта, но позволяющих компо-

новать различные структуры (опыт с 

образованием искусственных поня-

тий, «явлением стекла»), так или ина-

че повторил то, что было уже сделано 

в вюрцбургской школе или у гешталь-

тистов. 

С. Л. Рубинштейн [23], предло-

живший «формулу понимания» нового 

содержания посредством «анализа че-

рез синтез», безусловно, тоже понимал 

ограниченность одного «аналитиче-

ского» подхода к проблеме феномено-

логии человеческого сознания. Да и 

его методологический принцип «един-

ства сознания и деятельности» в даль-

нейшем конкретизировался психоло-

гами (в том числе В. Н. Куликовым) 

как единство сознания, деятельности и 

общения. Таким образом, не обошлось 

без наиболее целостной знаковой си-

стемы – коммуникативной, объясняю-

щей процесс развития мышления и со-

знания, не отвечая прямо при этом, за 

счет чего данное единство достигается 

и какие уровни этого единства могут 

проявиться в эмпирической практике. 

По-настоящему существенный про-

гресс в понимании места СФ в пробле-

матике психологии был сделан дет-

скими психологами в ХХ в. Так, еще в 

20-е годы ХХ в. Анна Фрейд, изучая 

явление психической депривации мла-

денцев-сирот, отметила приоритетное 

значение общения с «неговорящими» 

малышами. То же самое в начале 

1920-х гг. в Петрограде зафиксировал 

Н. М. Щелованов, обязавший в адми-

нистративном порядке медсестер сво-

его института общаться с малышами, 

т. е. влиять на формирование СФ. 

Работы Л. С. Выготского и его 

ученика А. В. Запорожца буквально 

наполнены понятиями, так или иначе 

иллюстрирующими пути развития СФ 

в дошкольном возрасте. Описание сен-

сомоторного единства, когда «рука 

учит глаз», описание генеза орудий-

ных действий ребенка раннего возрас-

та С. Л. Новоселовой, дискуссия меж-

ду А. Н. Леонтьевым и А. В. Запорож-

цем о понимании дошкольником сущ-

ности роли наездника (на палочке) бы-

ли не исключением [5; 11; 14 и др.].  

Влияние структурализма и гешталь-

тизма проявлялось в проблематике 

работ П. И. Зинченко и самого             
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А. Н. Леонтьева при соблюдении ими в 

целом марксистской терминологии и 

соответствующей методологии. Как 

настоящие великие ученые они посто-

янно демонстрировали «надситуатив-

ную активность», даже в идеологиче-

ски небезопасных условиях, проводя 

исследования по расширению пробле-

матики СФ. Чего стоит, например, 

эксперимент по выявлению такой не-

обычной формы знакового опосред-

ствования двигательных и перцептив-

ных актов, как сформированная фото-

чувствительность кожи!  

Напрашивается вывод о том, что 

возможны самые различные, в том 

числе и новые неожиданные формы 

проявления СФ. В последнее время   

А. Ш. Тхостовым выявлен еще один 

путь ее развития – мифологический. 

Он убедительно показывает, что в 

обыденном сознании не просто нагро-

мождаются предрассудки, а создаются 

(и отбираются) такие ненаучные пред-

ставления (символы, мифы), которые 

начинают «работать», в целом адек-

ватно ориентируя хозяина в его соци-

альной среде. Это относится и к семи-

отике болезни, и к экстрасенсорной 

практике.  

Проблема генеза СФ, несомненно, 

актуальна. Об этом свидетельствует 

повышенный интерес различных науч-

ных школ к проблеме соотношения 

мысли и слова. Есть актуальные свя-

занные с ней проблемы «безобразного 

мышления», «чистой мысли», «живого 

движения» и др. 

Завершая философско-методологи-

ческий анализ семиотической пробле-

мы, можно обозначить актуальность 

следующих задач: 

1) требуется систематизация и ве-

рификация понятийного материала, по-

скольку он заимствован из философии 

и теории информации; 

2) важно дифференцировать основ-

ные свойства знака и символа как спе-

цифических инструментов человече-

ской культуры; 

3) следует завершить идею о не-

синхронности развития представлений 

о СФ как проявлении гегелевского 

способа понимания развития науки; 

4) целесообразно дать обоснование 

правомерности кладогенеза в отношении 

идеи СФ в числе наиболее продуктивных 

в репрезентирующем плане моделей 

описания онто- и филогенеза психики; 

5) семиосфера как знаковое про-

странство личности должна анализиро-

ваться с учетом возможностей методо-

логии деятельностного и акмеологиче-

ского подходов; 

6) семиозис, будучи пространством 

развития личности, может рассматри-

ваться как средство и условие этого 

развития. В этом плане дихотомия 

«символ-знак» дает множество вариан-

тов для социализации индивидов в се-

миотическом пространстве соответ-

ствующей культуры.  
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A. S. Tourchin 

TO THE PROBLEM OF SEMIOTIC FUNCTION:  

HISTORY AND PROSPECTS 

 

In the article controversial issues associated with the definition of the semiotic function, 

the understanding of development in philosophy and psychology are discussed. Milestones 

are tracked and the key philosophical and methodological approaches to the problem of semi-

osis are outlined, such as the creation process and functioning of signs in human activity. The 

problems are formulated, derived from a fundamental understanding of cladogenesis as more 

promising than ontogenesis development path of the mentality. Perspective directions of the 

study of semiosis in educational psychology and developmental psychology are marked. 

Key words: semiotic function, a sign, a basis of classification, character, myth, introspec-

tion, the experimental method. 
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слова (7 – 10 слов) на русском языке; 
• указание на грант или госзадание; 
• застатейный список литературы приводится в алфавитном порядке; 
• список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления;  
• в конце статьи на английском языке приводятся: инициалы и фамилия авто-

ра/авторов; название статьи, аннотация, ключевые слова. 
Рукописи, не принятые в печать, не возвращаются.  

Отдельными файлами высылаются: 
• копии всей содержащейся в материале графики – рисунков, схем (в формате 

JPEG или TIFF, разрешение не менее 300 dpi), а также формул и таблиц; все графические 
материалы должны быть озаглавлены и пронумерованы;  

• сведения об авторе (авторах) на русском и английском языках, включаю-
щие: фамилию, имя и отчество (полностью), место работы и должность, ученую степень 
и звание (с указанием специальности), телефон, почтовый (с индексом) и электронный 
адреса для переписки. Все сведения предоставляются полностью без сокращений и аб-
бревиатур. 

Названия всех файлов должны начинаться с фамилии автора. 
Полные требования к оформлению рукописей размещены на сайте 

www.sci.vlsu.ru/ main/izdanie/vak_vggu.aspx  
Публикации в журнале бесплатные.  
 

Материалы следует направлять по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Горького, 
87, Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Ни-
колая Григорьевича Столетовых (для кафедры педагогики).  

Телефон для справок: (4922) 47-99-72 E-mail: pedagog@vlsu.ru 

 

 


