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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 378.14 

С. И. Сташенко 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В статье предпринята попытка проанализировать основополагающие 

идеи компетентностного подхода в сопряжении с целями-ценностями 

опережающего образования как «самого надежного и цивилизованного 

пути прогресса и реформ в развитии общества» (К. К. Колин). В этой ло-

гике автор статьи проследил эволюцию компетентностного подхода к 

высшему образованию в конце ХХ – начале XXI в., проанализировал 

ключевые понятия, принципы группировки и формулирования компе-

тенций в федеральных государственных образовательных стандартах но-

вого поколения. В дискурсе «опережающее образование – компетент-

ностный подход» автор статьи логично и аргументированно ставит во-

прос о более активных педагогических исследованиях проблем диагно-

стики и самодиагностики результатов образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход, опережающее образо-

вание, общекультурные и универсальные компетенции, способность, 

компетентность, диагностика, самодиагностика. 

 

В последние десятилетия понятие 

«опережающее образование» и проек-

ты его реализации активно разрабаты-

ваются в науках о человеке и обществе 

(А. Д. Урсул, К. К. Колин и др.), в том 

числе в педагогическом направлении 

(Б. М. Бим-Бад, А. П. Ефремов, В. И. За-

гвязинский и др.). Интерес к этой теме 

обусловлен тем, что традиционная 

модель образования выполняет глав-

ным образом транслирующую функ-

цию, передавая из поколения в поко-

ление достаточно «узкие, фрагмен-

тарные, технократически ориентиро-

ванные знания, умения и навыки» и не 

принимая во внимание «высшие цен-

ности и цели образования» [2]. 

Академик А. Д. Урсул объясняет 

потребность в опережающем образо-

вании становлением «информацион-

ной цивилизации», что позволит чело-

вечеству предугадывать пути и осо-

бенности своего развития и целесооб-

разно направлять его по «ноосферной 

траектории поступательного движе-

ния» [15]. Единственным способом 

дальнейшего существования всего че-

ловечества, по его мнению, является 

конвертация образовательной системы 

из консервирующего типа в систему 
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опережающего характера, смещение в 

ней акцента с прошлого на настоящее 

и будущее. Среди особенностей, при-

сущих опережающей системе образо-

вания, А. Д. Урсул отмечает «непре-

рывность образования в течение всей 

жизни человека с превалированием 

самообучения», «демассификацию», 

«индивидуализацию и рост разнообра-

зия образовательных стандартов и 

специальностей», «переход от фор-

мально-дисциплинарного к проблем-

но-активному типу обучения» [15]. 

Академик К. К. Колин оценивает 

опережающее образование как «самый 

надежный и цивилизованный путь 

прогресса и реформ в развитии обще-

ства» [10]. Опережающая функция, 

считает он, ориентирует образование 

на решение глобальных проблем со-

временности, развитие творческих 

способностей человека, формирование 

готовности к принятию ответственных 

решений в условиях неопределенности 

[11]. Основой формирования системы 

опережающего образования является 

«синтез новейших знаний в области 

естественных и гуманитарных наук», 

поэтому ученый выдвинул комплекс 

требований к перспективной образова-

тельной системе: 

- формирование нового, глобально-

го типа сознания, основанного на осо-

знании человеком своей роли и своей 

высокой ответственности за настоящее 

и будущее цивилизации;  

- изучение возникающих проблем 

и открывающихся возможностей чело-

века при становлении информационно-

го общества;  

- формирование современных пред-

ставлений о перспективах дальнейше-

го технологического развития обще-

ства;  

- формирование в обществе ин-

формационной культуры, обеспечива-

ющей гарантированный доступ чело-

века к необходимой информации и ре-

ализацию им новых возможностей для 

личностного развития [10]. 

Переход к опережающему образо-

ванию, считает В. И. Загвязинский, 

осуществится тогда, когда будут спла-

нированы многоаспектные результаты, 

они же – цели образования и критерии 

мониторинга его качества: 

- развитие личностных качеств че-

ловека, в том числе творческих спо-

собностей, нравственных и граждан-

ских качеств, социальной ответствен-

ности и активности (личностно-

развивающий критерий); 

- формирование толерантных от-

ношений между людьми и социальны-

ми группами, способностей к общению 

и коллективному действию, служению 

людям и обществу (социально-

развивающий критерий); 

- формирование «человеческого 

капитала», экономической активности 

участников воспроизводства (эконо-

мической критерий); 

- сохранение и развитие культуры 

как содержательной основы образова-

ния и воспроизводства «человека куль-

туры» путем погружения обучающих-

ся не только в науку и технологию, но 

и культуру в целом (культуросозида-

ющий критерий) [5]. 

Непосредственно в системе выс-

шего профессионального образования 

цели-результаты опережающего обра-

зования связываются с формированием 

компетенций, которые будут необхо-
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димы выпускнику не только «на выхо-

де его из стен образовательного учре-

ждения, но и на протяжении длитель-

ного периода времени» [3]. 

Почему компетентностный подход 

ученые (А. П. Ефремов, Н. В. Жадько, 

Э. Ф. Зеер, В. И. Соколов и др.) рас-

сматривают как способ реализации 

идей опережающего образования, 

наиболее адекватно отвечающий его 

целям и задачам? 

В постиндустриальном обществе, 

как это следует из определений опере-

жающего образования, оценка каче-

ства образования постепенно переори-

ентируется на будущее общества и 

личности, в которой традиции посте-

пенно уходят на второй план. Эту эво-

люцию отражает история формирова-

ния педагогических взглядов на компе-

тентностный подход к образованию во 

второй половине ХХ – начале XXI в. 

Полвека назад общественное и 

профессиональное развитие было пе-

реосмыслено в категориях постинду-

стриального общества. Ключевая роль 

в его развитии отводится организации, 

скорости и обработке информации. 

Стоимость трудовых усилий и резуль-

татов труда определяется не столько 

через затраты, сколько через стои-

мость содержания информации. 

Вследствие этого информация стано-

вится главным критерием анализа со-

стояния и развития общества.  

Более того, на рубеже столетий 

информация стала рассматриваться в 

качестве основного содержания и ре-

зультата профессиональной деятельно-

сти. Оказалось, что система образова-

ния и профессиональной подготовки 

на базе узкоспециализированного обу-

чения по специальностям выпускала 

профессионалов, отстающих в обеспе-

чении даже индустриальной модели 

общества и нуждающихся в незамед-

лительной переподготовке на пред-

приятиях. 

Одним из ответов на вызовы со-

временности в конце XX века стал 

компетентностный подход к обуче-

нию. Изначально он был попыткой си-

стемы образования организовать обу-

чение по «компонентам паззлов соци-

альной и профессиональной деятель-

ности» человека с их последующей 

интеграцией на конкретных рабочих 

местах и не предполагал повышение 

продуктивности социокультурной дея-

тельности человека. Но сложный и ди-

намично меняющийся современный 

мир продиктовал новые требования к 

личности, в результате чего социо-

культурные компоненты нашли свое 

отражение в новой интегрированной 

характеристике выпускника – в компе-

тенциях как основе реализации и са-

мореализации человека в любой сфере 

жизнедеятельности. 

В этом смысле компетенции (при 

наличии иных подходов к понятию – 

Дж. Равен, Л. М. Спенсер, С. М. Спен-

сер и др.) – это совокупность взаимо-

связанных качеств личности (новооб-

разований, знаний, умений, навыков, 

способов деятельности); система цен-

ностей и отношений, задаваемых по 

отношению к определенному кругу 

предметов, процессов и необходимых 

для создания ценностно-смысловых, 

поведенческих, мотивационных, эмо-

ционально-волевых, когнитивных ре-

зультатов личностной деятельности 

субъектов в нестандартных ситуациях 
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(Н. Ф. Ефремова, И. А. Зимняя, А. В. 

Хуторской и др.). 

Компетенции «обладают широким 

радиусом использования, обязательно 

имеют опережающий характер и 

вполне соответствуют новым требова-

ниям опережающего образования» [7] 

(курсив наш. – С. С.).  

Таким образом, компетентностный 

подход, вбирая в себя ценностно-

мотивационную, знаниевую и деятель-

ностно-операциональную составляю-

щие, подразумевает готовность чело-

века к активной деятельности в раз-

личных сферах жизни, формирует «ос-

нову жизненной успешности и саморе-

ализации» [6].  

Сочетая в себе «теоретические 

знания с их практическим использова-

нием», компетентностный подход яв-

ляется базисом подготовки обучаю-

щихся к решению задач в нестандарт-

ных ситуациях и выступает «условием 

реализации личностных смыслов в 

обучении», способствует формирова-

нию интегральной характеристики 

обучающегося и служит ресурсом 

обеспечения «личностно и социально 

значимого развития» [4, с. 49]. 

Компетентностный подход к обра-

зованию в Российской Федерации ле-

жит в основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

всех уровней и выражается в требова-

ниях к результатам освоения основных 

образовательных программ [14], но 

имеет свою специфику: 

- в ФГОС общего образования 

компетентностный подход несет в себе 

«развивающий потенциал <…>, обес-

печивающий развитие системы обра-

зования в условиях изменяющихся за-

просов личности и семьи, ожиданий 

общества и требований государства в 

сфере образования» [12, с. 13]; поэто-

му он выражается в требованиях к 

личностным, метапредметным и пред-

метным результатам образования; 

- в ФГОС высшего образования 

компетентностный подход нацелен на 

результаты образования, позволяющие 

человеку осуществлять определенную 

трудовую, служебную, профессиональ-

ную деятельность в рамках конкретной 

профессии или специальности, и нахо-

дит отражение в компетенциях. 

Современный этап развития систе-

мы высшего образования характеризу-

ется поиском наиболее оптимального 

варианта структуры, содержания, 

принципов разработки ФГОС ВО и 

классификации компетенций.  

Критериями группировки компетен-

ций в ФГОС ВО выступает сфера их 

функционирования. Изначально профес-

сиональные и общекультурные компе-

тенции были представлены в виде спе-

цифических и общих требований к вы-

пускнику высшего учебного заведения. 

В соответствии с ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и 

ФГОС ВО профессиональные компе-

тенции детерминированы определен-

ными видами трудовой и служебной 

деятельности, присущими обусловлен-

ной сфере или конкретной профессии, 

специальности. Действенность форми-

рования компетенций профессио-

нальной направленности напрямую 

коррелирует с уровнем соответствия 

их реальной профессиональной дея-

тельности.  

Поскольку одной из характеристик 

современного мира является неста-
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бильность и изменчивость профессий, 

а профессиональные компетенции, 

возникшие в период превалирования 

модели индустриального образования 

узкоспециализированного обучения по 

специальностям, всегда востребованы 

в определенных профессиональных 

сферах, то их трактуют как цели-

результаты «узкого радиуса действия» 

(Э. Ф. Зеер [8]). 

Общекультурные компетенции, по-

явившиеся в образовательных стандар-

тах третьего поколения как требования к 

выпускнику личностной направленно-

сти, предопределяют продуктивность 

социокультурной деятельности человека 

и выступают новообразованиями лично-

сти «широкого радиуса функционирова-

ния» (Э. Ф. Зеер). Обладая универсаль-

ностью и одинаковой значимостью для 

любого профиля обучения, общекуль-

турные компетенции ориентированы на 

личностное становление и социализацию 

выпускника. Это позволяет говорить о 

высокой степени их актуальности и вос-

требованности в различных сферах жиз-

недеятельности современного человека. 

В настоящее время предложена 

иная классификация компетенций, за-

крепленная в ФГОС нового поколения 

(ФГОС ВО 3++): универсальные, об-

щепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции.  

Причину переименования обще-

культурных компетенций в ФГОС ВО 

нового поколения в универсальные 

объясняют оценкой компетенций со-

циокультурной направленности с по-

зиции их значимости для выпускников 

учреждений высшего профессиональ-

ного образования. 

Таким образом, критерием соотне-

сения конкретной компетенции с од-

ной из трех групп является степень ее 

значимости для определенной про-

фессиональной отрасли (профессио-

нальные компетенции), обобщенной 

группы профессий (общепрофессио-

нальные компетенции) или опреде-

ленного уровня профессионального 

образования (общекультурные/уни-

версальные компетенции). 

На каждом этапе эволюции ФГОС 

третья группа компетенций была обя-

зательной, но ее содержание, как и 

название, подвергалось ревизии.  

Во всех поколениях ФГОС ВО 

действует принцип: каждая компетен-

ция из перечня общекультурных/уни-

версальных коррелирует с одной из 

основополагающих сфер жизни чело-

века: познание, взаимодействие чело-

века с другими людьми, деятельность 

человека, подразумевающая отноше-

ние его к самому себе как к личности.  

В ФГОС нового поколения уни-

версальные компетенции четче соот-

носятся со сферами жизнедеятельно-

сти человека, так как теперь каждая 

компетенция отнесена к конкретной 

«категории (группе)». При этом пере-

чень сфер жизнедеятельности челове-

ка в образовательных стандартах но-

вого поколения расширился. Теперь 

универсальные компетенции охваты-

вают и такие сферы жизни человека, 

как разработка и реализация проектов, 

осуществление командной работы и 

лидерство, безопасность. Объясняется 

это стремлением разработчиков 

ФГОС сформулировать требования к 

результатам высшего профессиональ-

ного образования так, чтобы они мак-

симально сопрягались с вызовами со-

временности, особенностями жизне-
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деятельности в информационном об-

ществе и возможностями человека в 

настоящем и будущем цивилизации.    

Вследствие этого во всех моделях 

ФГОС ВО третьего поколения инва-

риантными являются универсальные 

компетенции здоровьесбережения, си-

стемного и критического мышления, 

межкультурного взаимодействия, са-

моорганизации и саморазвития.  

Количество общекультурных/уни-

версальных компетенций от одного 

поколения ФГОС к другому также по-

стоянно меняется. Прослеживается 

тенденция уменьшения компетенций: 

от шестнадцати в ФГОС ВПО 3 – до 

восьми в ФГОС ВО нового поколения. 

Конкретизацию этих компетенций при 

определенных условиях мы рассмат-

риваем как фактор повышения их спе-

цификации и диагностичности в обра-

зовательном процессе высшего про-

фессионального образования. 

Родовым признаком общекуль-

турных/универсальных компетенций в 

ФГОС ВО всех поколений является 

категория «способность». Для приме-

ра приведем выдержки из дефиниций 

компетенции межкультурного взаи-

модействия в стандартах поколений 

«3» – «3++» по направлению подго-

товки (специальности) «Правовое 

обеспечение национальной безопас-

ности»: «способность к толерантному 

поведению…», «способность работать 

в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, культурные, конфес-

сиональные и иные различия…», 

«способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур…» и т. д. 

Способности – это «индивидуаль-

но-психологические особенности лич-

ности, являющиеся условием успеш-

ного выполнения той или иной про-

дуктивной деятельности» [1] (курсив 

наш. – С. С.). 

Еще четче личностный аспект ре-

зультатов реализации компетентност-

ного подхода к образованию отражает 

понятие «компетентность». Ниже мы 

отобрали из множества определений 

только те, в которых заложено отно-

шение к компетентностям как акту-

альным личностным новообразовани-

ям (курсив наш. – С. С.): 

- это «интегральная, проявленная 

в деятельности (ситуации) характери-

стика личности, определяющая успех 

и ответственность за её результаты; 

реализованная в деятельности компе-

тенция» (М. Д. Ильязова [9]); 

- «состоявшееся личностное каче-

ство (характеристика) субъекта обра-

зования; владение, обладание челове-

ком соответствующей компетенцией» 

(А. В. Хуторской [16]);  

- «комплексный личностный ре-

сурс, обеспечивающий возможность 

эффективного взаимодействия с 

окружающим миром в той или иной 

области и зависящий от необходимых 

для этого компетенций» (Р. П. Миль-

руд [13]) и т. п. 

Анализируя философско-педагоги-

ческие источники и ФГОС ВО, мы 

пришли к выводу, что эволюция компе-

тентностного подхода и общекультур-

ных/универсальных компетенций кор-

релирует со становлением ценностных 

идеалов опережающего образования: 

«личностные качества человека», «со-

циальная ответственность и актив-

ность», «человек культуры», «эффек-

тивное взаимодействие» и др.  
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Почему же тогда реализация компе-

тентностного подхода в системе высше-

го образования происходит сложно? В 

числе других причин исследователи        

(А. Г. Бермус, Н. В. Жадько, К. А. Логун, 

О. Ю. Стрелова и др.) называют опреде-

ление компетенций через психологиче-

ские внутриличностные категории «спо-

собность» и «готовность», которые из-

меряются с помощью только психологи-

ческих методов (тестирование, анкети-

рование, включенное наблюдение и т. 

д.). В результате этого они слабо корре-

лируют с образовательными процессами, 

подменяются в них методами проверки и 

оценки предметных результатов школь-

ников или профессиональных компетен-

ций студентов. 

Стремясь минимизировать это про-

тиворечие, ученые (А. Г. Асмолов,         

М. П. Воюшина, Е. Н. Селиверстова,            

Е. П. Суворова, М. А. Щукина,                    

Н. Е. Щуркова и др.) все активнее акцен-

тируют внимание на диагностике, само-

оценке и самодиагностике результатов 

образования. Но самодиагностика в со-

временных психолого-педагогических 

исследованиях, а тем более в практике 

работы школы и вуза, является самым 

«слабым звеном» в реализации компе-

тентностного подхода к образованию, не 

активированным ресурсом формирова-

ния личностных результатов и обще-

культурных компетенций. Однако необ-

ходимость участия обучающихся в диа-

гностике собственных результатов обра-

зования очевидна уже из предпринятого 

нами анализа основополагающих поня-

тий дискурса «опережающее образова-

ние – компетентностный подход». 
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S. I. Stashenko 

COMPETENCE-BASED APPROACH AS THE WAY OF REALIZATION  

OF THE ADVANCING EDUCATION FUNCTION 

 

In the article an attempt to analyze the fundamental ideas of competence-based approach 

in interface to the purposes – values of the advancing education is made. The last is thought as 

"the most reliable and civilized way of progress and reforms in development of society"          

(K. K. Coline). In this logic the author tracked evolution of competence-based approach to the 

higher education at the end of the twentieth – the beginning of the twenty first centuries, his 

key concepts, the principles of group and formulation of competences of federal state educa-

tional standards of new generation. In a discourse "the advancing education – competence-

based approach" the author logically arises a question of more active pedagogical researches 

of diagnostics and self-diagnostics of educational results. 

Key words: competence approach, advanced education, General cultural and universal 

competences, ability, competence, diagnostics, self-diagnosis. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

В статье анализируется естественно-научная картина мира как основа 

формирования системного мышления, представленного с опорой на ме-

тодологические принципы и положения. Системный подход определен 

как мышление, уровень развития которого дает возможность устанавли-

вать взаимосвязи между предметами и явлениями, прогнозировать это 

развитие и успешно решать возникающие проблемы. 

Ключевые слова: мифологическая, религиозная, научная картина 

мира, система, системный подход, мышление, системное мышление, 

уровень развития. 

 

Представления человека о мире и 

своем месте в нем существовали все-

гда. Будучи данностью, естественной 

необходимостью, они не рефлексиру-

ются индивидом. Естественный поря-

док вещей – это реальность, целостный 

мир [5]. Полемика о модели мира де-

терминирована аксиоматическим при-

знанием факта, что мир существует и 

может быть позиционирован с его 

единством и целостностью. Л. Ю. Пи-

сарчик признает, что одной из значи-

мых составляющих когнитивного от-

ношения человека к миру выступает 

его потребность в целостном, завер-

шенном познании природы и социума, 

пребывающих в гармонии, имеющих 

свою определенную нишу и значение 

[16]. Человеку свойственно стремиться 

интегрировать предметы и события ми-

рового пространства между собой. Кар-

тину мира можно позиционировать как 

систему представлений о структуре 

мира, его элементах, вписанных в жиз-

недеятельность человека, участвующих 

в предельном основании бытия [20]. 

Религиозная, естественно-научная, 

физическая, химическая, биологиче-

ская интерпретации действительности 

могут рассматриваться как картины 

мира, основанные на философско-

мировоззренческом знании и склады-

вающиеся в конкретном направлении 

искусства [15]. 

Самой ранней, четко отразившей 

представления космогонического и 

космологического характера была ми-

фологическая картина мира (МКМ). 

Наличествующий уровень знаний ис-

следуемого периода позволил очело-

вечить окружающую природу с самой 

примитивной стороны, неотчетливо 

разграничить части и целое, субъект и 

объект, не представлять различий 

между естественным и сверхъесте-

ственным. Миф позиционируется как 

сложная информационная структура, 

экстраполирующая этические и мо-

ральные нормы восприятия и познания 

мира, находящиеся в подсознании ин-

дивида [18]. Обнаруженные в мифе 

формы упорядочения мира и способы 

его организации как Целого, выступа-



МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

19 

ли для человека глубокой древности 

как точка опоры и дебют отсчета своей 

жизненной стратегии по оптимальному 

серпантину. 

Адекватному восприятию мира 

мешала бездумная вера человека в 

«священное» начало, располагавшееся 

за пределами его понимания. Данная 

трактовка окружающей реальности от-

ражала религиозную картину мира 

(РКМ). 

Натурфилософская картина мира 

(НФКМ) была обусловлена попыткой 

познания природы через определение 

квинтэссенции каждой вещи, выявлен-

ной в процессе наблюдения за ней ин-

дивидом. Для этой картины по-

прежнему характерно нерасчлененное 

представление об окружающем мире 

как целом явлении. Упомянутые нами 

картины мира – ненаучны, они харак-

теризуют обыденное представление об 

устройстве мира, и приобретает их че-

ловек в процессе жизнедеятельности 

как результат витальной практики [20].  

Человек существует в различных 

сферах: науке, технике, искусстве, по-

литике, философии. Предполагается, 

что в каждой области может существо-

вать своя картина мира. Научная кар-

тина мира (НКМ) – это симбиоз зна-

ний, извлекаемых из различных наук и 

содержащих общие представления о 

мире, создаваемые на конкретных эта-

пах его исторической эволюции. 

Философский энциклопедический 

словарь трактует НКМ как «целостную 

систему представлений об общих при-

знаках и закономерностях натуры 

(природы), создаваемую в результате 

обобщения и синтеза базовых есте-

ственно-научных дефиниций и прин-

ципов» [22, с. 407]. 

По мнению большинства ученых, 

НКМ позиционируется со специфиче-

ским мыслительным образованием, за-

нимающим срединное положение 

между философией и мировоззрением, 

с одной стороны, и специальной науч-

ной теорией – с другой [23]. 

Одной из составных частей науч-

ной картины мира выступает есте-

ственно-научная картина мира (ЕНКМ). 

Это высший уровень обобщения и си-

стематизации всех слагаемых есте-

ственно-научных знаний. Являясь ми-

ровоззренческой парадигмой знаний, 

сконструированной человеком, она со-

держит представления о материи, дви-

жении, взаимодействующих в про-

странстве и времени.  

В развитии науки выделились сле-

дующие революции: 

 XVII век – становление класси-

ческого естествознания, исследующего 

объекты и простые системы; 

 конец XIX – начало XX века –

становление неклассической науки, 

ориентированной на изучение слож-

ных систем; 

 середина XX века – становление 

постнеклассической науки, изучающей 

сложные самоорганизующиеся и само-

совершенствующиеся системы [9].  

Философами выделено три типа 

НКМ: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая картины мира. 

В XVII веке (Новое время) господ-

ствовала классическая картина мира. 

Это система мышления, базирующаяся 

на концепциях Р. Декарта и И. Ньюто-

на, представляющая мир как единый и 

единственный, как мир твердой мате-

рии, подчиняющийся законам динами-
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ки. Классическая картина мира выдви-

нула основные постулаты:  

- Структура механической Вселен-

ной представлена атомами – неделимы-

ми частицами, обладающими кон-

стантной формой и массой.  

- Пространство не связано с мате-

рией, вмещает большое количество 

тел; абсолютно, постоянно, статично. 

- Время характеризуется независи-

мостью от материального мира, ли-

нейностью, однородностью. Настоя-

щее детерминировано прошлым, бу-

дущее – настоящим и прошлым. 

Ученые считали, что Вселенная 

представляет собой большой часовой 

механизм, обусловленный непрерыв-

ной цепью взаимосвязанных причин и 

следствий. Эволюция Вселенной про-

исходит без участия сознания [22]. 

Классическая наука акцентировала 

внимание на устойчивости, гомеоста-

тичности, однородности, порядке. Ее 

объектами выступали замкнутые си-

стемы: ознакомление с законами, раз-

витие которых давало возможность 

предугадывать ее будущее и восста-

навливать прошлое. Механическая 

картина мира рассматривала время как 

несущественный элемент, носящий 

обратимый характер: состояние объек-

тов в прошлом, настоящем и будущем 

не дифференцировалось. Устройство 

мира представлялось простым и под-

чиненным обратимым во времени ос-

новополагающим законам. Объяснение 

явлений происходило с точки зрения 

категорического детерминизма и непо-

колебимых казуальных связей. Не 

укладывающиеся в данную схему про-

цессы и явления трактовались как ис-

ключение из правил, которыми можно 

было пренебречь. 

Произошедшая на рубеже XIX –

XX веков революция в естествознании 

инициировала неклассическую карти-

ну мира. Видение мира изменилось 

под влиянием новых открытий – тео-

рии относительности, работ Э. Резер-

форда, Н. Бора, В. Гейзенберга. Иссле-

дования показали, что прошлое, насто-

ящее, будущее – не тождественны, со-

бытия невозможно повернуть вспять, 

воспрепятствуя возрастанию энтропии. 

События – невоспроизводимы, следо-

вательно, для времени характерна 

направленность [18, с. 53]. Сущность 

неклассической картины мира отража-

ют следующие положения: 

- Электрон, протон, фотон – это 

элементарные частицы, выступающие 

и как частица, и как волна. Описание 

статуса элементарных частиц возмож-

но на основе принципа неопределен-

ности. 

- Пространство и время связаны 

между собой и с материей и находятся в 

симбиотической связи с массой тел: 

пространство деформируется возле ме-

гакосмических тел, а время замедляется. 

Однозначный детерминизм превали-

ровал и в неклассической картине мира. 

Современная НКМ опирается на 

квантовую физику, теорию вероятно-

сти, информацию, интеграцию наук. 

Получило дальнейшее развитие 

представление о веществе и поле, ана-

лизируются четыре вида взаимодей-

ствия (гравитационное, слабое, силь-

ное, электромагнитное), 30 элементар-

ных частиц. Констатированы взаимо-

обратимость частиц, указывающая на 

их генеалогическую тождественность, 

и нивелирование границ между веще-

ством и полем. Их взаимообратимость 
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аргументирует многообразие вещества 

и его идентичность в различных ареа-

лах Вселенной [7].  

Естественно-научная картина мира 

выступает основой системного мыш-

ления. Взаимосвязь между биосферой 

и социумом привела к появлению про-

блем планетарного масштаба. Сегодня 

назрела потребность в инструмента-

рии, который позволил бы повысить 

эффективность управления непросты-

ми техническими, организационными, 

природными, социальными и другими 

системами. 

Функционально-системный подход 

стал одним из таких инструментов. 

Необходимость его появления обу-

словлена потребностью считаться со 

связями между различными компонен-

тами систем и важностью этих связей 

как этиологических факторов возник-

новения кризисных ситуаций [2, 4, 10, 

13, 19]. Способность видеть динамику 

развития всех составляющих системы, 

учитывая взаимосвязи между ними, 

актуализировала появление в практи-

ческой деятельности дефиниции «си-

стемное мышление». 

В отличие от линейного оно 

направлено на видение целого, а не 

разрозненных частей. Выявляет не ве-

щи, а связи между ними, не мгновен-

ные состояния, а закономерные изме-

нения. Системное мышление позволя-

ет различать структуры, выступающие 

фундаментом сложных ситуаций [12]. 

Можно постулировать, что си-

стемное мышление выступает индика-

тором применения системного подхода 

в различных областях практической 

деятельности [3]. 

В ответ на социальный заказ обще-

ства – готовить специалистов, облада-

ющих системным мышлением, актив-

но разрабатываются технологии, ори-

ентированные на его выполнение. Для 

нас представляет интерес педагогиче-

ское знание, поскольку пространство, в 

котором совершенствуются формы 

мышления, детерминирует педагогика. 

Соответственно для развития мышле-

ния обучающихся важно, на какую ло-

гическую систему и представления о 

мышлении направлены педагогическая 

теория и практика.  

Трансформация человеком в про-

цессе обучения и воспитания средств и 

способов мышления детерминирована 

соответствующей исторической эпо-

хой. Продуктивность и логичность его 

мыслительной деятельности обуслов-

лены полнотой и глубиной присвоения 

индивидом всеобщих категорий мыш-

ления [7]. 

А. М. Матюшкин, дифференцируя 

задачи педагогики и психологии и фор-

мирование познавательной составляю-

щей психики, отмечал, что педагогика 

исследует способы формирования ум-

ственных действий обучающихся и спо-

собы построения условий, актуализи-

рующих эффективное усвоение знаний 

и совершенствование творческого мыш-

ления. Психология исследует мышление 

как процесс обнаружения новых зако-

нов и способов действия в проблемных 

жизненных ситуациях [12].   

В чем заключается феномен мыш-

ления? Его классическое определение 

дал С. Л. Рубинштейн: «Мышление – 

это опосредованное… обобщенное по-

знание объективной реальности» [14]. 

Оно сравнивает, сопоставляет данные 

ощущений и восприятий, раскрывает 

отношения и через них открывает но-
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вые, абстрактные их свойства; выявив 

взаимосвязи и постигнув через них ре-

альность, мышление глубже познает ее 

сущность [14]. 

Такая трактовка мышления как 

способа определения взаимосвязей и 

познания новых свойств вещей и явле-

ний дает основание утверждать, что 

мышление как специфическая форма 

эндогенной деятельности человека по 

реализации проблем системно по своей 

природе. 

Достаточно широко дефиниция 

«системное мышление» раскрывается 

в научных трудах по педагогике: 

1. Системное мышление – это вид 

познавательной деятельности, когда 

субъект анализирует предмет мысли-

тельной деятельности как систему, ак-

центировав в нем определенные си-

стемные свойства, отношения и зако-

номерности [15]. 

2. Системное мышление учитывает 

все постулаты системного подхода – 

всеобъемлемость, целостность, много-

вариабельность, взаимообусловлен-

ность, ориентированность на симбиоз 

знаний, всестороннее познание пред-

мета, отражающее многомерность бы-

тия [19]. 

3. Критериями системного мышле-

ния школьников выступают умение 

реализовывать системный анализ ис-

следуемых природных объектов и яв-

лений, способность анализировать 

объект как систему интегрированных 

элементов, акцентировать внимание на 

общем принципе конструирования 

этой системы и строить на основе вы-

деленного принципа новую парадигму 

элементов [10]. 

4. Системное мышление реализо-

вано в следующих навыках и умениях: 

- описывает явление, процесс, пе-

дагогическую задачу как систему; 

- определяет основополагающие 

элементы системы; 

- анализирует систему как в стати-

ке, так и в динамике; генерирует идеи, 

креативно применяет усвоенные ранее 

знания в условиях системного анализа 

и синтеза; 

- подвергает объективной критике 

ситуацию в положении системного 

подхода к рассмотрению явлений, 

процессов; 

- рефлексирует явления и процессы 

в условиях системного подхода; 

- анализирует и прогнозирует раз-

витие системы; 

- осуществляет объективную само-

оценку эффективности системного 

мышления; 

- инициирует самосовершенство-

вание компонентов системного мыш-

ления [8]. 

В практической деятельности ин-

дивида мышление оценивает объекты 

и явления окружающего социума в их 

генеалогии и взаимосвязи, устанав-

ливает причинно-следственные связи, 

определяет латентные зависимости и 

связи, выявляет амбивалентности, ак-

туализирующие проблемы, и находит 

их наиболее оптимальные решения, 

интегрирует информацию и делает 

выводы, помогающие прогнозировать 

последствия принятых решений. 

Эти умения – результат способ-

ности мышления определять взаимо-

связи между элементами, входящими 

в систему, и системы – с окружаю-

щим социумом. Поскольку данные 

умения не носят природный харак-

тер, а имеют «культурное происхож-
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дение», мы определяем системное 

мышление как познавательную дея-

тельность, уровень развития которой 

дает возможность выявлять взаимо-

связи между предметами и явления-

ми объективной действительности, 

закономерности протекания процес-

сов их развития, предугадывать его и 

успешно реализовывать возникаю-

щие проблемы.   
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E. A. Shabalina 

NATURAL SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD AS THE BASIS  

OF SYSTEMATIC THINKING FORMATION 

 

The article analyzes the natural scientific picture of the world as the basis of systemic 

thinking, presented with the support of methodological principles and cases. The systematic 

approach is defined as mentality, the level of development of which makes it possible to es-

tablish inter-links between objects and phenomena, to forecast this development and success-

fully resolve emerging problems. 

Key words: mythological, religious, scientific picture of the world, system, systemic ap-

proach, mind, systemic thinking, level of development. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЗРОСЛЫХ КАК ЦЕЛОСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В. 

 

В статье представлены результаты исследования принципов органи-

зации общего образования взрослых как целостной педагогической си-

стемы. Акцентируется внимание на понимании педагогической системы 

общего образования взрослых как педагогического процесса, что обусло-

вило выделение двух групп принципов: основополагающие принципы 

организации общего образования взрослых как педагогической целост-

ности и принципы педагогического взаимодействия субъектов в услови-

ях педагогического процесса общего образования взрослых. Представле-

на характеристика принципов каждой группы. Сформулированы выводы 

о логике их становления и системной организации, систематизирующим 

фактором в которой выступил принцип развивающей направленности 

обучения взрослых. 

Ключевые слова: общее образование взрослых, принципы организа-

ции общего образования взрослых, логика становления принципов общего 

образования взрослых, система принципов организации общего образо-

вания взрослых. 

 

В отечественной педагогике вто-

рой половины XIX – начала XX в. по-

лучила свое становление система об-

щего образования взрослых, институ-

ционально представленная разнооб-

разными образовательными и культур-

но-образовательными учреждениями, 

направленными на формирование у 

низших слоев взрослого населения 

(крестьянского, городского) общеобра-

зовательных знаний и удовлетворение 

их культурно-образовательных по-

требностей и запросов. 

Историко-педагогическая рекон-

струкция процесса становления этого 

образования как педагогической си-

стемы, позиционируемой в качестве 

педагогического процесса во взаимо-

действии его универсальных компо-

нентов – целевого, содержательного, 

инструментального, результативного, 

образующих целостное структурное 

единство, убеждает, что этот процесс 

обусловливался системой принципов, 

которые целесообразно структуриро-

вать в две группы: 1) основополагаю-

щие принципы организации общего 

образования взрослых как педагогиче-

ской целостности; 2) принципы педа-

гогического взаимодействия субъектов 
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в условиях педагогического процесса 

общего образования взрослых. 

В качестве ведущих принципов ор-

ганизации общего образования взрос-

лых как педагогической целостности 

следует выделить принципы гумани-

зации и демократизации образова-

ния. Как отмечает М. В. Богуславский, 

в отечественной педагогике вследствие 

плодотворного научного поиска перио-

да второй половины XIX – начала XX в. 

постепенно сформировалось устойчи-

вое идейно-теоретическое ядро гума-

нистической парадигмы образования, 

вобравшее в себя «сущностно значи-

мые положения, выражавшие кредо 

тогдашнего педагогического сообще-

ства»: признание учащегося высшей 

ценностью педагогической деятельно-

сти; направленность образования и 

воспитания на самоактуализацию, са-

моразвитие и самореализацию учаще-

гося в различных видах деятельности; 

трактовка интересов развивающейся 

личности как приоритетных образова-

тельных целей; ориентация на субъект-

субъектные отношения между педаго-

гами и учащимися; подчеркивание ак-

тивно-деятельностной роли учащегося 

в многообразном процессе учения и 

воспитания; включение в познаватель-

ную деятельность целостной личности 

в ее духовных, интеллектуальных, во-

левых и эмоциональных проявлениях 

[1, с. 65]. Как нам представляется, 

именно эти «сущностно значимые по-

ложения» определяли содержательное 

наполнение принципа гуманизации, 

который оказывал смыслообразующее 

влияние на все компоненты педагоги-

ческого процесса общего образования 

взрослых, обусловливая его общую 

стратегию и выступая в качестве 

наиболее общего критерия его эффек-

тивности.  

Организационную роль принципа 

демократизации образования в педа-

гогическом процессе общего образо-

вания взрослых можно выразить дву-

мя контекстами. Первый – социально-

правовой – контекст этого принципа от-

ражал фундаментальное право личности 

выступать полноправным субъектом об-

разования. Крупнейшие теоретики обще-

го образования взрослых (В. П. Вахте-

ров, С. О. Серополко, Е. Н. Медынский, 

Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуский) 

акцентировали не только право лично-

сти на образование и равенство всех 

граждан в его получении, но и саму 

возможность фактически осуществлять 

это право, в связи с чем формулирова-

ли и обосновывали принципы «полной 

и безусловной бесплатности» учре-

ждений общего образования взрослых 

(В. И. Чарнолуский), отсутствия со-

словных, вероисповедных, половых, 

имущественных ограничений в «поль-

зовании» учреждениями общего обра-

зования взрослых (В. И. Чарнолуский), 

принцип общедоступности (С. О. Се-

рополко, Е. Н. Медынский).  

Второй – педагогический – контекст 

принципа демократизации открывал 

право каждого учреждения общего об-

разования взрослых на самостоятель-

ность в выборе цели, содержания, форм, 

методов, определении характера дея-

тельности. Более того, взятый в аспекте 

деятельности педагога педагогический 

контекст этого принципа закреплял пра-

во педагога на свободу выбора про-

граммы обучения взрослых, форм и ме-

тодов педагогического взаимодействия 

с ними; в аспекте деятельности обуча-

ющихся – право выбора собственного 

образовательного маршрута.  
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Представляется существенным вы-

делить еще один основополагающий 

принцип организации педагогического 

процесса в системе общего образова-

ния взрослых. Таковым следует 

назвать принцип целостности педа-

гогического процесса, выступающего в 

качестве важнейшего условия реализа-

ции задач, связанных с общим образо-

ванием взрослых и обусловливающего 

внутреннее единство и гармоническое 

взаимодействие компонентов педаго-

гического процесса – целевого, содер-

жательного, инструментального, ре-

зультативного.  

Приступая к представлению вто-

рой группы принципов, связанных со 

спецификой педагогического взаимо-

действия субъектов в условиях педаго-

гического процесса общего образова-

ния взрослых, существенно отметить, 

что поскольку общее образование 

взрослых носило характер полиси-

стемной и полиструктурной целостно-

сти, то в ее педагогическую систему            

a priori были включены разнообразные 

учреждения – образовательные и куль-

турно-образовательные. Однако ввиду 

того что последние из них в начале   

XX столетия лишь только получали 

импульс к осмыслению своего образо-

вательного потенциала и построению 

траектории педагогического взаимо-

действия со взрослыми, то в большей 

степени приходилось опираться на об-

разовательные учреждения для взрос-

лых (воскресная школа, воскресная 

повторительная школа, народный уни-

верситет), имевших к началу XX в. 

вполне отрефлексированный процесс 

взаимодействия субъектов в условиях 

педагогического процесса. 

Проведенный анализ историко-

педагогических источников убеждает, 

что в качестве ведущего принципа, за-

дающего общую стратегию педагоги-

ческого взаимодействия субъектов 

общего образования взрослых, высту-

пал принцип развивающей направ-

ленности педагогического процесса. 

Этот принцип заключал в себе основ-

ную целевую установку педагогиче-

ского процесса общего образования 

взрослых, которая согласно концепту-

альным интерпретациям теоретика         

Е. Н. Медынского трактовалась сле-

дующим образом: «Вся внешкольная 

просветительная работа должна быть 

поставлена таким образом, чтобы до-

стигнуть наибольшего развития насе-

ления, чтобы сделать для последнего 

понятным мир, чтобы научить его 

процессу логических выводов из всего, 

что он видит вокруг» [9, с. 12]. Заклю-

чая в себе цель педагогического про-

цесса общего образования взрослых, 

принцип развивающей направленности 

выступал в то же время и в качестве 

ориентира для тех принципов, которые 

определяли вектор выбора способов и 

средств ее достижения. И в этом плане 

ему принадлежала роль выступить в 

качестве системообразующего факто-

ра, поскольку, предопределяя специ-

фику содержания остальных принци-

пов, соотнесенных непосредственно с 

такими компонентами педагогического 

процесса, как содержание, формы, ме-

тоды, условия, он связывал их в еди-

ную систему посредством несущей им 

цели, обусловливал их взаимосвязь и 

взаимодействие. 

Процессы конструирования и 

овладения содержанием как одного из 

компонентов педагогического процес-

са общего образования взрослых регу-

лировали ряд принципов: принцип свя-

зи теории с практикой, принцип учета 
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запросов и интересов взрослых уча-

щихся, принцип учета возрастных осо-

бенностей учащихся. Последним из 

них принадлежала ведущая роль. 

Принцип учета запросов и инте-

ресов взрослых учащихся особенно 

отчетливо проявлял себя в целепола-

гающих действиях педагогов частных 

воскресных школ, связанных с постро-

ением программного курса обучения. 

Как отмечала Э. О. Вахтерова, одна из 

наиболее активных деятелей воскрес-

ных школ, в этой связи каждая вос-

кресная школа с целью выяснения за-

просов взрослых учащихся в изучении 

предметов разрабатывала свои опрос-

ные листы. Анкетирование убеждало, 

что учащиеся воскресных школ заяв-

ляли о желании изучать, помимо обя-

зательных программных курсов ариф-

метики, русского языка, Закона Божь-

его, географию, геометрию, общую 

историю, русскую историю, физику, 

литературу, политическую экономию 

и даже философию и психологию              

[2, с. 339 – 368]. С учетом этих запро-

сов практически каждая воскресная 

школа вставала перед необходимостью 

конструировать как программу обуче-

ния в целом, так и содержание кон-

кретной дисциплины. И, несмотря на 

то что каждой школе приходилось в 

этой работе «идти ощупью, делать 

иногда ошибки и промахи, вообще ид-

ти по непроторенному пути», создава-

лись программы, характеризующиеся 

«оригинальностью и разнообразием» 

[3, с. 8]. И это, как отмечали сами 

«воскресники», составляло одну из 

важнейших отличительных особенно-

стей воскресных школ.  

В качестве опорного принципа по-

строения содержания учебных курсов 

служил принцип связи теории с 

практикой. О том, что при построе-

нии содержания учебных курсов необ-

ходимо связывать теоретическое зна-

ние с практикой, точнее, с конкретной 

жизнью крестьян, указывал еще в нача-

ле 1880-х гг. Н. А. Корф. В частности, 

осуществляя анализ имеющихся учеб-

ных программ для повторительных 

школ, он недоумевал: без каких-либо 

оснований учителя вводят в программу 

«Историю отечества», не подумав, что 

нужна «История бытовая» или «Куль-

тур-история» или «не довольствуются 

политическою географией, но желали 

бы этнографии, физической или про-

мышленной географии» [8, с. 9]. 

Как показывают отдельные истори-

ко-педагогические источники, в так 

называемый «новейший период» исто-

рии воскресных школ (конец 1880-х гг. – 

начало XX в.) составители учебных про-

грамм все же старались ориентировать-

ся на принцип связи теории с практи-

кой. Показательным примером в этом 

отношении может служить сборник 

арифметических задач, разработанный 

учителями московских воскресных 

школ при активном участии известного 

математика, педагога А. Ф. Гатлиха, где 

содержанием арифметических задач 

служили данные по садоводству, лесо-

водству, промышленности, торговле, 

железной дороге и т. п.: «Изучая такую 

арифметику, воскресники не держат 

науку под спудом, а несут ее на алтарь 

жизненного обихода» [Там же, с. 40]. 

Актуальность учета возрастных 

особенностей взрослых учащихся 

приняла особенно очевидный харак-

тер, когда воскресные школы столкну-

лись с проблемой методического обес-

печения учебного процесса. Как метко 
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заметил П. Н. Казанцев, они вступили 

в борьбу с невежеством без всяких 

средств; в руках не было иного ору-

жия, кроме желания учить, и опыт пе-

дагогического взаимодействия с «со-

рокалетними бородачами, засевшими 

за букварь» приводил к однозначному 

выводу о неправомерности использо-

вания пособий, созданных для обуче-

ния детей, поскольку все они были 

рассчитаны на «детское разумение и 

миросозерцание» [6, с. 33]. 

Опираясь ввиду отсутствия науч-

ных представлений на эмпирическое 

знание возрастных особенностей 

взрослых, педагоги воскресных школ, 

известные методисты активно включа-

лись в работу по созданию учебных 

пособий, методических руководств и 

материалов, не без оснований руковод-

ствуясь указаниями Н. А. Корфа: «для 

решения вопроса о том, чему учить, 

необходимо знать возраст … учащих-

ся» [8, с. 9]. 

Что касается организационной сто-

роны педагогического процесса обще-

го образования взрослых, то здесь, 

безусловно, наблюдалось господство 

принципа сочетания различных его 

организационных форм. Так, в вос-

кресных школах активно практикова-

лись такие формы организации учеб-

ного процесса, как объяснительное 

чтение, которое заменяло собой уроки 

по отдельным предметам (географии, 

истории, литературе, естествознанию и 

др.), урок-беседа как одна из самых 

«удобных форм» сообщения знаний, к 

тому же обладающая возможностью 

объединять несколько неоднородных 

по уровню грамотности групп. В науч-

ном архиве В. П. Вахтерова нам уда-

лось обнаружить описание урока-

беседы, который проводила в одной из 

воскресных школ за Невской заставой 

учитель Е. А. Кувшинская и который 

ярко отражал сложность методики его 

организации: «Она ставила один за 

другим ряд вопросов, помогавших по-

степенно вскрыть сущность темы, 

краткими сильными предложениями 

обобщала часто односложные ответы, 

которые неслись ей в ответ из возбуж-

денной аудитории, давала в ярких 

красках дополняющую картину, снова 

прибегала к вопросам и заканчивала 

четкими, ясными выводами, преподне-

сенными с таким подъемом, что не 

оставалось равнодушного человека в 

зале» [11, л. 16]. Широкое распростра-

нение в воскресных школах получали 

внеклассное чтение, образовательные 

экскурсии и образовательные прогул-

ки, признаваемые в качестве «могуще-

ственных» средств развития учащихся. 

В народных университетах, по-

мимо лекционных, семинарских, 

практических занятий, особое внима-

ние уделялось организации научно-

исследовательской работе слушателей. 

Например, приобщение слушателей 

Московского народного университета 

им. А. Л. Шанявского к исследователь-

ской деятельности начиналось с семи-

нарских занятий, проводимых, как 

правило, под руководством опытных 

преподавателей-исследователей. Так, 

занятия по философии начинались с 

анализа мировоззрения того или иного 

мыслителя, и только затем слушатели 

приступали к подготовке рефератов по 

различным аспектам его учения; на за-

нятиях по историческим дисциплинам 

основное внимание уделялось форми-
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рованию умений самостоятельно про-

водить историографический и источ-

никоведческий анализ [12, с. 23]. Для 

организации научных изысканий в 

этом университете создавались специ-

ализированные лаборатории. Уже на 

четвертом году деятельности универ-

ситета была открыта физическая лабо-

ратория П. Н. Лебедева. В 1911 – 1912 

учебном году в этой лаборатории 

научными работами занимались 18 че-

ловек [10, с. 49]. В другой физической 

лаборатории, которую возглавлял        

П. П. Лазарев, занимались еще 16 че-

ловек [10, с. 49]. Таким образом, толь-

ко физическими исследованиями в 

народном университете им. А. Л. Ша-

нявского занимались 34 слушателя. 

«Это больше, чем число работающих 

по физическим исследованиям в Бер-

линском университете», – констатиро-

вала газета «Русские Ведомости» [Цит. 

по: 10, с. 49 – 50]. 

Выбор методов педагогического 

взаимодействия субъектов в условиях 

педагогического процесса общего об-

разования обусловливался, прежде 

всего, задачей «развития человека», 

которая в авторской конкретизации             

Е. Н. Медынского заключалась в том, 

чтобы «развить у пришедших к нам 

умение ориентироваться в явлениях 

окружающей жизни, способность са-

мостоятельно делать правильные вы-

воды из всего, что они в будущем 

увидят…» [9, с. 13]. В качестве одно-

го из методов решения этой сложной 

задачи был предложен «локализаци-

онный метод», получивший свое 

теоретическое обоснование в работах 

Е. Н. Медынского и А. К. Гермониус.  

Необходимость предпочтения «ло-

кализационного метода» авторы обос-

новывали наличием у взрослых опре-

деленного субъектного опыта, «гото-

вых впечатлений, представлений и 

понятий», приобретенных ими в про-

цессе жизнедеятельности в конкрет-

ных «местных» условиях. Поэтому 

«наилучшим в педагогическом отно-

шении» следует признать «посильное 

упорядочение, систематизацию и разъ-

яснение этих впечатлений», поскольку 

на «местном материале» оно будет жи-

во и жизненно; более того, оно будет 

близко учащемуся и, следовательно, 

встретит с его стороны понимание и 

сочувствие (А. К. Гермониус) [4, с. 33]; 

обучение взрослых на «местном ма-

териале» позволит приобретать новые 

знания и углублять существующие, 

учиться самостоятельно мыслить на 

явлениях окружающей их жизни             

(Е. Н. Медынский) [9, с. 13]. 

Выбор методов взаимодействия 

субъектов в условиях педагогического 

процесса образовательных учреждений 

для взрослых также обусловливался их 

основными задачами. Так, в воскрес-

ных школах их решение было постав-

лено в жесткие рамки лимита учебного 

времени – всего 30 учебных дней в го-

ду. Поэтому педагоги в большей сте-

пени следовали принципу комплекс-

ности в использовании методов обу-

чения, отдавая при этом предпочтение 

тем методам, которые значительно 

увеличивали «производительность» 

занятий и, как следствие, способство-

вали достижению поставленных задач. 

Так, на занятиях по обучению грамоте 

педагоги отказывались от «право-

чисто-писания», «от специальных за-
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бот для развития каллиграфического 

письма», «от надежды сфабриковать из 

ученика “великого мужа грамматики”, 

поскольку все это требовало огромно-

го ресурса учебного времени, и потому 

общее развитие поневоле отступало на 

задний план». В условиях «ускоренно-

го темпа» учебных занятий педагоги 

направляли внимание на «сообщение 

полезных сведений», на «приучение» к 

самостоятельному изложению мыслей, 

на расширение умственного горизонта 

взрослых учащихся, на развитие в них 

любознательности и стремления к ин-

теллектуальной самостоятельности [9, 

с. 15]. 

В качестве важнейшего условия 

эффективной деятельности воскресных 

школ по решению задач, связанных с 

развитием личности взрослого, при-

знавалось создание благоприятного 

эмоционального климата, способ-

ствующего формированию у учащих-

ся положительной учебной мотива-

ции. В этом отношении воскресные 

школы выработали «нечто свое, опре-

деленное и ценное» – «простые, до-

верчивые и искренние отношения»           

[3, с. 19]. Указывая на «сердечные, за-

душевные» отношения, складывающи-

еся между педагогами и учащимися, 

как на одну из отличительных харак-

теристик воскресных школ, О. В. Кай-

данова так характеризовала их педаго-

гический потенциал: «Благодаря этим 

отношениям, благодаря постоянному 

общению между учащими и учащими-

ся последние имеют возможность в 

школе найти удовлетворение на свои 

личные запросы, получить ответ на 

свои вопросы. А это очень ценно. Че-

ловеку, живущему в среде, не только 

неудовлетворяющей, но часто и проти-

воречащей его умственным запросам, 

часто бывает нужнее поговорить, по-

беседовать с кем-то на интересующую 

его тему, чем прослушать лекцию по 

какому-нибудь предмету; беседа на из-

вестную тему дает материал для мыс-

ли, а работа мысли в деле умственного 

развития человека едва ли не важнее 

приобретения знаний» [7, с. 62 – 63]. 

В качестве наиболее значимого ре-

зультата взаимодействия субъектов в 

условиях педагогического процесса 

общего образования взрослых высту-

пали, как это фиксировали сами педа-

гоги, возрастающие интеллектуальные 

запросы взрослых учащихся, их стрем-

ление к самообразованию, альтруисти-

ческие порывы. Так, учредительница 

женской воскресной Никольской шко-

лы (СПб., 1882) С. С. Старынкевич 

следующим образом комментировала 

действенность результатов педаго-

гического процесса: очень многие из 

учениц «не удовлетворяются уже … 

одной грамотой, обучением в размерах 

программы народных училищ. В них 

зародилась любознательность, в них 

пробудились серьезные умственные 

запросы…» [13, с. 48]. 

Убедительные факты умственного 

и нравственного влияния воскресных 

школ на личность взрослых обучаю-

щихся приводит Э. О. Вахтерова: уче-

ницы одной из воскресных школ в 

письменных работах на тему о том, ка-

кую жизнь они хотели бы вести в бу-

дущем, писали: «я бы хотела иметь го-

раздо больше познаний, хотела бы 

кончить школу фельдшерскую и по-

ступить на место в совсем бедную и 

глухую деревню…»; «я бы желала 
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сдать экзамен на сельскую учительни-

цу, чтобы мое учение влияло на де-

тей»; «я бы хотела быть богатой,… 

поехала бы в село, устроила бы там 

школу,… всем раздавала бы книги, а 

по воскресеньям устроила бы чтения, 

на которых участвовала бы я сама»  

[3, с. 20]. 

Таким образом, в период станов-

ления педагогической системы обще-

го образования взрослых формулиро-

валась система принципов, которые 

обусловливали как общую организа-

цию педагогического процесса, так и 

специфику постановки каждого его 

компонента в отдельности. Эти прин-

ципы имели различную логику своего 

становления. Принципы гуманизации 

и демократизации педагогического 

процесса, выступившие в качестве ос-

новополагающих положений органи-

зации педагогической системы обще-

го образования взрослых, отражали 

утверждающиеся в отечественной пе-

дагогике второй половины XIX – 

начала XX в. соответствующие тен-

денции и в этом плане они ознамено-

вывали собой движение от «отраже-

ния сущего» к «нормам должного»  

(В. В. Краевский). Принципы педаго-

гического взаимодействия субъектов в 

условиях педагогического процесса 

общего образования взрослых, будучи 

непосредственно соотнесенными с его 

основными компонентами, имели в 

большей степени эмпирические исто-

ки своего становления, поскольку вы-

водились из непосредственного опыта 

педагогов, и, только получив долж-

ную педагогическую рефлексию, ста-

новились теми «нормативными обоб-

щениями» (В. В. Краевский), которые 

определяли общую организацию, со-

держание, формы, методы, условия, 

результат педагогического процесса 

общего образования взрослых.  

Принципы организации педагоги-

ческой системы общего образования 

взрослых представляли собой систем-

ную целостность, в которой роль си-

стематизирующего фактора исполнял 

принцип развивающей направленности 

обучения, обусловливающий их взаи-

мосвязь и взаимодействие. Причем это 

была не просто связь, не просто до-

полнение одного принципа другим. 

Действие каждого принципа выступа-

ло через все другие, «как вбирание 

каждым принципом всех других в ка-

честве своей содержательной основы, 

как преломление каждого через все 

другие» [5, с. 38]. 
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A. V. Doukhavneva 

GENERAL PRINCIPLES OF ADULT EDUCATION AS A HOLISTIC PEDAGOGIC 

SYSTEM IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF XIX th – the BEGINNING  

OF XXth CENTURY 

 

The article presents the results of studying the principles of organizing general adult edu-

cation as a pedagogical integrity, which was developed in the Russian pedagogical science in 

the late 19th – early 20th centuries. The investigation is focused on understanding the peda-

gogical system of general adult education as a pedagogical process, which has caused the 

identification of two groups of principles for organizing general education of adults as a ped-

agogical system: the basic principles of organizing general adult education as pedagogical in-

tegrity and the principles of pedagogical interaction of persons (subjects) in the pedagogical 

process of general adult education. The characteristic of principles of each group is presented. 

Conclusions about the logic of their formation and their systemic organization have been 

drawn, with the principle of the developing orientation of adult learning being the systematiz-

ing factor. 

Key words: General adult education, principles of organization of general education for 

adults, the logic of formation of the principles of general adult education, general principles 

for the Organization of the system of adult education. 
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Л. Х. Урусова 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАСКУЛИННОСТИ  

КАК СОЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

 
Статья посвящена исследованию проблемы маскулинности как соци-

альной категории. Для интерпретации пола используются идеи половых 

ролей и категории.  

Природа маскулинности множественна. Существует иерархия маску-

линности, которая определяет гегемонистскую модель для общества. Со-

циальные стереотипы активно создают и «строят» дефиницию маску-

линности. Проявление мужественности может иметь коллективный либо 

индивидуальный характер. Под влиянием исторических и глобализаци-

онных факторов содержание и границы маскулинности как социальной 

категории претерпели существенные изменения. Эволюция понятия мас-

кулинности продемонстрировала, что мужественность не является «есте-

ственной». Вместо этого мужественность рассматривается как гендерная 

идентичность, которая выстраивается социально, культурно, историче-

ски и политически. 

Ключевые слова: гендер, маскулинность, социальные стереотипы, 

идентификация, гендерные отношения. 

 

Гендерная проблематика находится 

в центре научных изысканий передо-

вых и современных ученых на протя-

жении многих лет. Постоянство данно-

го исследовательского интереса про-

диктовано не только в связи с особен-

ностями двуполярности пола, но и в 

связи с трансформационными сдвигами 

внутри каждой категории (маскулин-

ность и фемининность). При изучении 

гендера часто применяют идею поло-

вых ролей либо рассматривают маску-

линность и фемининность как отдель-

ные дефиниции пола. Однако самый 

плодотворный подход, на наш взгляд, 

это исследовать исторические аспекты 

гендера как системы социальных свя-

зей. Цель данной статьи – исследование 

маскулинности сквозь историческую 

призму различных подходов: половой 

роли, категории пола и гендерных от-

ношений. Научная новизна данного ис-

следования состоит в том, что маску-

линность представляется как историче-

ски сложившаяся модель социальной 

практики с определенным набором ген-

дерных отношений, связанных с поло-

жением мужчин в обществе. 

В последние годы появился целый 

ряд исследований, посвященных мас-

кулинности. Так, Т. В. Бендас исследо-

вал половозрастную периодизацию 

личности [2], О. Вейнингер изучал дву-

полярность гендера через пол и харак-

тер личности [3] с подробным рассмот-

рением проблемы особенностей диф-

ференциации, Г. Гейманс рассматривал 

проблему психологических различий 

мужчины и женщины [4], З. Фрейд за-

ложил основы психоаналитического 

подхода к пониманию категории мас-

кулинности и фемининности [8]. Типо-

логия гендерной идентичности лично-

сти в рамках социальных стереотипов 
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представлена в труде С. Л. Бем [1]. 

Дифференциация пола не является 

фиксированной детерминантой гендер-

ных моделей, это скорее точка отсчета 

в любой практике. 

Что такое мужественность? Муже-

ственность состоит из тех поведений и 

практик, существующих в конкретных 

культурных и социальных условиях, 

которые обычно ассоциируются с муж-

чинами и, следовательно, культурно 

определяются как не женственные. То 

есть, мужественность существует как 

положительная дефиниция, если она 

обладает свойствами маскулинности, и 

как отрицательная дефиниция, если она 

обладает фемининными признаками.  

Мужественность и поведение муж-

чин не являются простым продуктом 

генетического кодирования или биоло-

гической предрасположенностью. Все 

общества имеют культурные учеты по 

признаку пола, но не у всех есть поня-

тие «мужественность». В своем совре-

менном использовании термин предпо-

лагает, что поведение человека опреде-

ляется типом личности. Иными слова-

ми, человек, не относящийся к мужчи-

нам, будет вести себя мирно, а не 

насильственно, примирительно, а не 

доминирующе и т. д. Эта концепция 

предполагает веру в индивидуальные 

различия и личностное отношение. В 

этом смысле построена концепция ин-

дивидуальности, которая сложилась 

еще в начале современной эпохи с ро-

стом колониальных империй и капита-

листических отношений. Но концепция 

также по своей сути является реляци-

онной.  

Ряд исследователей, в том числе и 

Р. Коннелл, полагают, что феминин-

ность и маскулинность представляют 

собой контрастирующие конструкты 

современного цивилизованного обще-

ства [5]. Внимание к исторической спе-

цифике и историческим изменениям 

иллюстрирует социальное построение 

мужественности и множественность 

способов, в которых могут быть приня-

ты «маскулины», а также существова-

ние и динамику их изменения. Мы мо-

жем проследить это исторически, через 

фазы империализма, колонизации, де-

колонизации и современной глобализа-

ции. В глобальном смысле появляются 

новые подходы к изучению концепции 

маскулинности. В то же время во мно-

гих странах происходит реформирова-

ние традиционных маскулинностей.  

В научной среде почти до конца 

XX столетия проблема пола рассматри-

валась не иначе как «женская», т. е. 

гендерные исследования сводились к 

изучению лишь фемининности. Обще-

ственность, а вслед за ней и научный 

мир полагали, что маскулинность – это 

норма, а фемининность – это отклоне-

ние от нормы. Важно отметить, что фе-

министическое движение того времени 

подпитывало и развивало этот обще-

ственный стереотип. 

Гендерная идентичность (жен-

ственность и мужественность) коренит-

ся в социальном, а не в биологическом 

поле. Социальные стереотипы опреде-

ляют маскулинность в наличии таких 

качеств, как доминантность, храбрость, 

эмоциональность, инструментальность. 

Фемининность же в обществе ото-

жествляется в таких качествах, как мяг-

кость, податливость, кротость и терпе-

ливость. Хотя это и социальные опре-

деления, однако границы современного 

гендера смещены в сторону «подмены» 

понятий, а именно женственных муж-

чин и мужественных женщин. 

Важно отличать гендерную иден-

тичность от гендерных ролей, которые 
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выражаются в социальных ожиданиях 

от поведения данного пола. Понятие 

«гендерная идентичность» отличается 

от гендерных стереотипов, которые яв-

ляются общими взглядами на характер 

личности и связаны с гендерными фак-

торами, такими как инструменталь-

ность у мужчин и экспрессивность у 

женщин. И гендерная идентичность от-

личается от гендерных стереотипов, ко-

торые являются мнением других людей 

или ситуаций, которые обычно связаны 

с полом. 

Хотя гендерные роли, гендерные 

стереотипы и гендерные установки 

влияют на гендерную идентичность, 

они не совпадают с ней.  

С социологической точки зрения 

гендерная идентичность включает в се-

бя все смыслы, которые применяются к 

себе на основании своей гендерной 

идентификации. В свою очередь, эти 

значения являются источником моти-

вации для гендерного поведения. Чело-

век с более маскулинной идентично-

стью должен действовать более по-

мужски, то есть доминантно и авто-

номно. Это не самое важное в поведе-

нии, но смысл подразумевает именно 

такое поведение [6]. 

Для понимания гендерного нера-

венства важно исследовать более или 

менее привилегированные группы. Мы 

должны изучать маскулинность не как 

статистическую категорию, а как опре-

деленную половую модель социального 

поведения. 

Стереотипные представления об-

щества о маскулинности могут карди-

нально отличатся от процессов реаль-

ности. Маскулинность необходимо рас-

сматривать как социальный конструкт с 

выявлением статуса, норм и порядка 

организации данного феномена. 

Маскулинные признаки определя-

ются, по сути, визуализацией, но со-

держание мужественности диктуется 

уже биологией и социализацией. По-

этому вполне логично говорить о му-

жественных женщинах и женственных 

мужчинах.  

Понять и обстоятельно исследовать 

феномен маскулинности представляет-

ся возможным лишь в контексте общей 

гендерной системы [7].  

Гендерные роли, гендерные катего-

рии и гендерные отношения – это ос-

новные подходы для изучения общей 

гендерной системы. Теория «половой 

роли» относительно маскулинности со-

стоит в определенном мужском пове-

дении, передающемся мальчикам по 

мере их роста под влиянием обще-

ственных институтов в процессе фор-

мирования гендерной дифференциации 

современной личности [8].  

Теория половых ролей определяет 

дифференциацию социальных позиций 

личности в обществе. «Ролевая модель» 

реализует объективный подход к неко-

торым вопросам маскулинности. Меж-

ду тем теория «половой роли» имеет 

серьезные недостатки. Она не дает по-

нять проблемы власти, насилия или ма-

териального неравенства. Она допуска-

ет сложности в понимании женствен-

ности и мужественности, и это предла-

гает очень ограниченные возможности 

для стратегии гендерных изменений.  

 «Категориальная теория» – второй 

подход, касающийся женщин и мужчин 

в качестве предварительно сформиро-

ванных дефиниции. Данный подход ос-

новывается на биологической трактов-

ке поведенческих особенностей ген-

дерных единиц. Основная мысль «кате-

гориальной теории» о проблеме пола 

связана с определением внешних кри-
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териев гендерных моделей, в отрыве от 

их структуры и конституции. Так, 

например, статистические данные по 

трудовой занятости мужчин и женщин, 

свидетельствуют об их равных возмож-

ностях. 

Природу пола более полно и научно 

обоснованно трактует третий подход – 

«гендерные отношения». Гендерные 

отношения отражают социальную 

практику общественных отношений. То 

есть при помощи гендера выстраивают-

ся социальные отношения. Личностное 

поведение строится в плане репродук-

ции пола, определяемой физиологиче-

скими процессами. Гендерные отноше-

ния – это «репродуктивная арена», а не 

«биологическая основа». Так, напри-

мер, подросток начинает заниматься в 

тренажерном зале, чтобы иметь бру-

тальный вид и стать более мужествен-

ным. Или же в подростковом возрасте 

девочка начинает пользоваться декора-

тивной косметикой, чтобы выглядеть 

привлекательнее. Внешняя практика 

как способ идентификации личности не 

является основной, поскольку гендер-

ная сегрегация и формирование лежат в 

сознании человека. 

Социальные стереотипы посред-

ством социальных институтов (госу-

дарство, матримониальность, образова-

тельные учреждения, окружающая сре-

да) выстраивают привычные гендерные 

отношения. В ходе исторического раз-

вития общество выявляет определен-

ные гендерные модели маскулинности 

и фемининности. Через рефлексивное 

тело практики формируется социаль-

ный мир. 

Широкое разделение мужских и 

женских ролей является точкой отсчета 

в гендерных отношениях. Важно отме-

тить, что гендер – это социальный пол. 

Гендерная идентификация личности – 

это определенное место человека в со-

циальной системе либо то, как он ассо-

циирует себя по половому признаку. 

Гендер определяет психологические и 

поведенческие стандарты в социуме и 

то, как эти стандарты воспринимаются 

окружающими. Аспекты маскулинного 

и фемининного поведения задаются 

общественными отношениями. 

Различные ситуации могут по-

разному восприниматься и оказывать 

влияние на членов общества. Гендер-

ные отношения выстраиваются как ос-

новная система стереотипов. Историче-

ски сложившиеся стандарты восприя-

тия маскулинности и фемининности и 

гендерная практика реальности неиз-

бежно влекут столкновение понятий. 

Маскулинность и фемининность – это 

динамичные гендерные модели обще-

ственных отношений, которые суще-

ствуют в различных сферах социаль-

ных реалий. 

Отношение между маскулинно-

стью, идентификацией и гендером как 

социальной структурой несколько ме-

нялось на разных этапах развития пред-

ставлений о социологии мужественно-

сти. Раннее влияние, как правило, было 

связано с понятиями гендерной роли и 

ее «штампом» или «расхождением» для 

мужчин. Социальные конструктивисты 

утверждают, что теория гендерных ро-

лей необъективна для изучения муж-

ской власти и не полностью признает 

различия между мужчиной и женщи-

ной. Постструктурализм объясняет 

маскулинность как гендерную дефини-

цию с набором средств, позволяющих 

связать социальные действия и власт-

ные отношения с процессами идентич-

ности. В этом отношении нет ядра, за-

земленного или фиксированного «я», а 
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скорее, гибкое расположение несколь-

ких позиций субъекта, которые вместе 

обеспечивают средства, с помощью ко-

торых человек достигает чувства иден-

тичности.  

Важность маскулинности в этом 

процессе работы с идентичностью за-

ключается в проверке, которую он мо-

жет дать. Поэтому, если мы согласны с 

тем, что нет явного Я, тогда социально 

доминирующие формы быть мужчиной 

(маскулиной) можно рассматривать как 

приемлемый способ, с помощью кото-

рого мальчики и мужчины могут выра-

жать свой пол и, следовательно, свое 

чувство идентичности. Поскольку у 

индивидуумов нет биологически фик-

сированных тождеств, маскулинность 

как гендерная дефиниция может воз-

никнуть только благодаря «принадлеж-

ности» к определенному социальному 

миру. Однако «принадлежность» не яв-

ляется автоматическим процессом. 

Мужественность тесно связана с более 

широкими социальными и культурны-

ми преобразованиями внутри каждого 

общества и предполагаемый кризис 

мужественности можно рассматривать 

как следствие более широкого кризиса 

современности. Вопрос об идентично-

сти вновь стал одной из ключевых ди-

намических концепций в контексте пе-

реосмысления социальных и культур-

ных изменений. Социально-культурные 

изменения означают дезинтеграцию 

более старых социальных коллективов, 

таких как социальный класс и повы-

шенная динамичность социальных от-

ношений, с сопутствующим интересом 

к самобытности и субъективности. По-

нятие идентичности является весьма 

резонансным термином, который ис-

пользуется в самых разных формах в 

разных контекстах. Понятие идентич-

ности исследует три акцента, которые 

имеют отношение к теоретизированию 

маскулинности, а именно к случаю со-

циализации, к теории мужского кризи-

са и к модели построения реальности.  

Таким образом, эволюция понятия 

маскулинности продемонстрировала, 

что мужественность не является «есте-

ственной». Вместо этого мужествен-

ность рассматривается как гендерная 

идентичность, которая выстраивается 

социально, культурно, исторически и 

политически. Она представляет собой 

социальную и культурную интерпрета-

цию маскулинности, приобретенной 

благодаря участию в жизни общества. 

Понимание мужественности в совре-

менном обществе также показало, что 

женственность контрастна с муже-

ственностью, и свидетельством тому 

является нынешний кризис, с которым 

сталкиваются люди в быту, работе и 

социуме. Данная статья продемонстри-

ровала, что исторические аспекты че-

ловеческой социализации привели к со-

зданию маскулинности и взаимосвязи 

между мужественностью и самоиден-

тичностью.  
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HISTORICAL ASPECTS OF MASKULINITY AS A SOCIAL CATEGORY 

 

Аrticle is devoted to the study of the problem of masculinity as a social category. Gender 

roles and categories are used to interpret gender. 

The nature of masculinity is multiple. There is a hierarchy of masculinity that defines a 

hegemonic model for society. Social stereotypes actively create and “build” the definition of 

masculinity. Manifestation of masculinity can be collective or individual. Under the influence 

of historical and globalization factors, the content and boundaries of masculinity as a social 

category have undergone significant changes. The evolution of the concept of masculinity has 

demonstrated that masculinity is not “natural.” Instead, masculinity is seen as a gender identi-

ty that is built socially, culturally, historically, and politically. 

Key words: gender, masculinity, social stereotypes, identification, gender relations. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОБОГАЩЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ 

 

Статья посвящена рассмотрению опыта работы с учебным текстом 

как дидактического понятия. Выявление психолого-педагогических 

условий обогащения опыта проведено в деятельностной парадигме обра-

зования, где работа с учебным текстом рассматривается как самостоя-

тельный вид деятельности с завершённой психологической структурой. 

Специфика предмета исследуемой деятельности определила необходи-

мость выделения внешних и внутренних условий обогащения опыта ра-

боты с учебным текстом.  

Ключевые слова: деятельностная парадигма образования, учебный 

текст, работа с учебным текстом, опыт работы с учебным текстом, 

обогащение опыта, психолого-педагогические условия. 

 

Опыт есть воздействие человеческих субъектов на самих себя, 

детерминированное соотношением между их биологическими 

и культурными идентичностями, и в специфических условиях  

их социальной и природной среды. 

Мануэль Кастельс [9] 

 

Информационная эпоха коренным 

образом изменила условия человече-

ской жизнедеятельности, что характе-

ризуется, прежде всего, усложнением 

предлагаемых экономических, соци-

альных, образовательных и професси-

ональных проблемных ситуаций и 

предоставлением многообразия аль-

тернатив для выбора методов, спосо-

бов, средств и технологий их разреше-

ния, и потому потребовала обогащения 

разных видов опыта. Сфера наших ис-

следовательских интересов затрагивает 

проблемы современного российского 

образования, в том числе и школьного, 

и акцентирует внимание на рассмотре-

нии особого вида опыта. Вводя новое 

дидактическое понятие – «опыт рабо-

ты с учебным текстом», мы понимаем 

его как готовность к осуществлению 

работы с учебным текстом, характе-

ризующуюся инициативностью, само-

стоятельностью, осознанностью и 

продуктивностью познавательных уси-

лий школьников по восприятию, пони-

манию, интерпретации и самостоя-

тельному созданию учебных текстов. 

В условиях модернизации системы 

российского образования готовность к 

работе с учебным текстом актуализи-
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рована федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

всех уровней образования – от началь-

ного до высшего, а непрерывность со-

временного образования как процесса 

роста образовательного потенциала 

личности в течение всей жизни требу-

ет пространственно-временной конти-

нуальности обогащения опыта работы 

с учебным текстом. 

Термин «обогащение» нами ис-

пользуется в смысле актуализации 

наличного опыта работы с учебным 

текстом в новых условиях и дальней-

шего его пополнения, увеличения, 

приращения, накопления, развития, 

преобразования. 

Бесспорно, работа с учебным тек-

стом непосредственно не удовлетворя-

ет насущные материальные потребно-

сти личности, но она служит им опо-

средованно через удовлетворение важ-

нейшей потребности человека в само-

познании, самовыражении, во взаимо-

действии с другими людьми, миром. 

Как и любая другая деятельность, она 

способствует обмену знаниями и опы-

том, творчеством, эмоциями, ценно-

стями – этими важными ориентирами 

человеческой деятельности, причём 

сами эти ориентиры рождаются и под-

держиваются в ходе работы с учебным 

текстом. Сопутствуя всем другим ви-

дам деятельности человека, пронизы-

вая их, связывая их в единое целое, ра-

бота с учебным текстом является так-

же самостоятельно мотивированной и 

целенаправленной предметной дея-

тельностью. Особенно в период появ-

ления разнообразных текстов, в том 

числе и учебных, она все более кри-

сталлизуется в самостоятельный вид 

деятельности с завершённой психоло-

гической структурой.  

Исследуя работу с учебным тек-

стом как особого рода интеллектуаль-

но-мыслительную активность лично-

сти, направленную на сбор, использо-

вание, преобразование учебной ин-

формации и её перевод на ценностно-

смысловой уровень в процессе станов-

ления субъектной позиции школьни-

ков в познании, мы используем следу-

ющий набор единиц анализа структу-

ры деятельности: субъекты деятельно-

сти; признаки и функции субъектов; 

объекты (предметы) деятельности; 

признаки и функции объектов (пред-

метов) деятельности; мотивы и цели 

деятельности; процессы, виды дея-

тельности, действия, операции; при-

знаки и функции процессов деятельно-

сти (действий, операций); инструмен-

ты (средства) деятельности; продукты 

и результаты деятельности (действий, 

операций); внешние и «внутренние» 

условия деятельности. 

Ранее нами была дана характери-

стика перечисленных выше компонен-

тов в контексте исследования дидакти-

ческих средств формирования у 

школьников опыта работы с учебным 

текстом в условиях современного об-

разования [10, с. 22 – 47]. Продолжая 

анализ психологической структуры 

работы с учебным текстом, на данном 

этапе исследования мы обращаемся к 

психолого-педагогическим условиям 

обогащения опыта работы с учебным 

текстом в деятельностной парадигме 

школьного образования. 

Мы разделяем мнение В. Э. Миль-

мана, который отметил, что «в явном 

или косвенном виде основные компо-

ненты человеческой деятельности учи-

тывались всеми исследователями че-

ловеческой активности. Современная 
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разработка проблем деятельности бе-

рёт своё начало, как считается, в 

немецкой классической философии и 

активно развивается в диалектике           

Г. Ф. Гегеля и К. Маркса» [12, с. 72]. 

Однако такой компонент, как «усло-

вия» не всеми учёными включался в 

психологическую структуру деятель-

ности. Наиболее явно условия как 

структурный элемент можно выделить 

при описании строения деятельности у 

С. Л. Рубинштейна (категория «социаль-

ная ситуация»), А. Н. Леонтьева («усло-

вие» как основная детерминанта дея-

тельности), О. А. Конопкина (компонент 

«модель условий») и В. Э. Мильмана 

(термин «условия среды»). 

Принимая во внимание результаты 

исследований Н. В. Ипполитовой и      

Н. С. Стерховой, посвящённых анализу 

понятия «педагогические условия» 

(сущность и классификация), под пси-

холого-педагогическими условиями 

будем понимать «совокупность целе-

направленно сконструированных вза-

имосвязанных и взаимообусловленных 

возможностей образовательной и ма-

териально-пространственной среды, 

которые направлены на преобразова-

ние конкретных характеристик лично-

сти субъектов» [8, с. 13].  

Субъектами такой деятельности, 

как работа с учебным текстом, являют-

ся учащиеся и учитель. «Стать субъек-

том определённой деятельности – зна-

чит освоить эту деятельность, овладеть 

ею, быть способным к её осуществле-

нию и творческому преобразованию» 

[16, c. 250]. Следовательно, учитель и 

учащиеся как субъекты должны быть 

способны превращать собственную де-

ятельность в условиях взаимодействия 

с учебными текстами в «предмет прак-

тического преобразования, относиться 

к самому себе, оценивать способы дея-

тельности, контролировать её ход и 

результаты, изменять её приёмы» [Там 

же]. Субъекты деятельности, находясь в 

непрерывном развитии, предрасполо-

жены к творческо-созидательному пре-

образованию самой деятельности, а зна-

чит, её обогащению. 

В деятельностном аспекте рассмот-

рения условий обогащения опыта рабо-

ты с учебным текстом для нас весьма 

значимо замечание В. Э. Мильмана о 

том, что «Г. Ф. Гегель понимал дея-

тельность как момент движения, пере-

водящий условия в предмет; при этом 

условия – это нечто имеющее более 

или менее самостоятельное существо-

вание, а предмет – совокупность реа-

лизованных условий, объединённых в 

единое целое» [12, с. 72], что подтвер-

дил словами самого Гегеля: «Когда все 

условия имеются налицо, предмет 

необходимо должен стать действи-

тельным, и сам предмет есть одно из 

условий, ибо, будучи вначале лишь 

внутренним, сам он есть лишь некое 

предположенное» [3, с. 322]. 

Предметом познавательной дея-

тельности средствами учебного текста, 

по нашему мнению, является познава-

тельная интенция учащихся. Смысл 

термина «интенция» раскрыт М. А. Хо-

лодной как «направленность субъекта 

на определённый объект (способ дея-

тельности и т. п.)» и «предпочтения – 

это своего рода ментальный компас, 

выводящий человека в ту строго опре-

делённую область действительности, 

которая находится в максимальном со-

ответствии с его индивидуальными 

интеллектуальными возможностями и 

в которой его интеллектуальные ре-
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сурсы могут реализоваться с макси-

мальной эффективностью» [17, c. 215 – 

216]. Поэтому предметом рассматрива-

емой нами деятельности – работы с 

учебным текстом в условиях обучения – 

будет не сам учебный текст, не со-

держащаяся в нём смысловая инфор-

мация вообще, а смысловая информа-

ция, цементируемая коммуникативно-

познавательным намерением, направ-

ленностью и избирательностью лично-

сти учащегося. Именно специфика 

предмета деятельности детерминирует 

всю совокупность условий обогащения 

опыта работы с учебным текстом. 

Исходя из вышеизложенных поло-

жений, психолого-педагогические усло-

вия обогащения опыта работы с учеб-

ным текстом возможно разделить на 

две группы. Первая группа условий 

обозначена нами внешними условия-

ми обогащения опыта работы с 

учебным текстом, понимаемыми как 

особенности внешнего окружения 

субъектов деятельности, а именно 

текстовая действительность, соуча-

стие и сотворчество взрослых в дея-

тельности учащихся, обмен деятель-

ностью между учащимися.  

Первым в смысле главной ценности 

и первой значимости условием обогаще-

ния опыта работы с учебным текстом мы 

называем текстовую действительность. 

Термин «текстовая действительность» 

был введён Т. М. Дридзе [6, c. 54]. По-

ясним, почему нами используется 

именно этот термин. Доктор философ-

ских наук В. И. Жуковский по этому 

поводу замечает, что «если под реаль-

ностью понимать мир вещей (от лат. 

realis – вещественный), то действи-

тельность – это мир вещей, с которым 

действуют (от лат. dei – деятель)» [7]. 

Поскольку в процессе познавательной 

деятельности (познания реального ми-

ра) учащиеся и учитель постоянно вза-

имодействуют с учебным текстом, 

оправдано использование именно по-

нятия «текстовая действительность», 

понимаемая нами как открытая много-

мерная и многоуровневая система тек-

стов. 

Текстовая действительность рас-

крывается через всё богатое многооб-

разие текстов, особое место среди них 

занимает учебный текст. Исследуя 

«опыт работы с учебным текстом» как 

дидактическое понятие, мы поместили 

понятие «текст» в систему единиц ана-

лиза обучения как процесса становле-

ния субъектов познавательной дея-

тельности. Поэтому текст рассматри-

вается как определённая организация 

значений и структурирования смысло-

вой информации для целей диалогово-

го общения, как воплощение мотиви-

рованной и целенаправленной интел-

лектуально-мыслительной деятельно-

сти индивида, стремящегося познать и 

преобразовать окружающий мир путём 

обмена деятельностью с другими 

людьми и тем самым познать и изме-

нить самого себя. В ходе учебного вза-

имодействия с текстами, возникающе-

го в процессе обучения, учащиеся 

осваивают культурные ценности, от-

бирают наиболее существенные для 

себя элементы, выстраивая их в инди-

видуальные, групповые и коллектив-

ные системы ценностей. При этом идёт 

и обратный процесс – обогащение кол-

лективных и групповых ценностных 

систем за счёт индивидуальных инно-

ваций. Таким образом, в обучении не 

только сохраняется накопленный опыт, 

но и преобразуется, и обогащается, 
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возникают ситуации для формирова-

ния и обогащения у школьников опыта 

работы с учебным текстом. 

«Текст живёт, только соприкасаясь 

с другим текстом (контекстом). Только 

в точке этого контакта вспыхивает 

свет, освещающий и назад и вперёд, 

приобщающий данный текст к диало-

гу» [1, с. 364]. Текст «оживает» при 

обращении к нему, в диалоге с ним, в 

диалоге субъектов деятельности по-

средством текста. Ситуация понима-

ния в процессе диалогового общения 

сопряжена с соотнесением данного 

текста с другими текстами и пере-

осмысление этого текста в едином 

контексте предшествующего и пред-

восхищаемого. 

От разнообразия жанров, стилей, 

функций, типов текстов и форм их 

представления, с которыми чаще всего 

взаимодействуют субъекты деятельно-

сти, и от текстов, сконструированных 

ими, зависит «богатство» текстовой 

действительности. Поэтому столь су-

щественным, по нашему мнению, 

представляется вопрос о том, какое 

место отвёл человек каждому конкрет-

ному учебному тексту в общей систе-

ме своих знаний и представлений об 

окружающем мире, что извлёк из них 

для обогащения своего индивидуаль-

ного опыта.  

Каждый отдельный текст открыт 

другим мирам – культуре, обществу, 

природе, отдельному человеку. Свой-

ство открытости как соучастие и со-

творчество адресата в создании текста 

взаимосвязано с многозначностью его 

прочтения и интерпретации. А. М. Пя-

тигорский правомерно заметил: «Вре-

мя изменяет тексты. Традиционные 

культуры сознательно или бессозна-

тельно (чаще первое) борются со вре-

менем за тексты, чтобы оно их не из-

меняло» [11, с. 14]. Изменению под-

вержены и учебные тексты. Это совсем 

не означает, что тексты классических 

учебников, учебных книг и пособий 

стали переписываться, видоизменять-

ся, чтобы придать им осовремененный 

вид. Скорее, они пережили своё новое 

прочтение, позволившее современным 

читателям иначе (в новом ракурсе, ас-

пекте) прожить, почувствовать, по-

нять, интерпретировать, открыть дру-

гие (ранее не выявленные, не вычер-

панные) смыслы.  

В последней четверти XX в. россий-

ское образование обогатилось разными 

системами, методиками, технологиями, 

моделями обучения, в том числе «обо-

гащающей моделью», характеристика 

которой дана Э. Г. Гельфман и                   

М. А. Холодной [17, с. 212, 214 – 216]. 

Авторы школьных учебников столкну-

лись с проблемой конструирования 

специальных учебных текстов. Это 

ускорило оформление системы психо-

дидактических требований к их кон-

струированию [Там же, с. 110 – 121] в 

логике деятельностной парадигмы об-

разования и построение типологии 

развивающих учебных текстов [Там же, 

с. 122 – 263], обусловившее порожде-

ние поистине современных учебных 

текстов. 

С 2009 г. в соответствии с требова-

ниями новых образовательных стан-

дартов учащиеся должны активно 

осваивать основы смыслового чтения и 

работы с текстом и учиться создавать 

свои тексты. В процессе накопления 

опыта работы с текстом используемые 

(воспринятые, осмысленные, понятые, 

интерпретированные) и вновь скон-
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струированные учебные тексты стано-

вятся частью окружающего школьни-

ков предметного мира, органическим 

элементом их практического опыта, а 

воплощённые в них познавательные 

структуры – основой для преобразова-

тельной практической деятельности 

субъектов.  

Не менее важным условием обо-

гащения опыта работы с учебным тек-

стом является соучастие и сотворче-

ство взрослых в деятельности уча-

щихся, которое, по мнению Л. С. Вы-

готского [2], способствует поступа-

тельному развитию школьников. Кто 

может быть этими взрослыми?  

В первую очередь это, конечно, 

учитель – активный соучастник взаи-

модействия учащихся с текстом, кото-

рый не только обучает школьников ра-

боте с учебным текстом и руководит её 

осуществлением, но и обменивается 

своим опытом с детьми. В условиях 

диалогового общения посредством 

учебных текстов учитель и учащиеся 

вступают в отношения сотрудничества 

и сотворчества. Учитель выступает в 

качестве советника (консультанта), ко-

ординатора, партнёра, руководителя. 

Учитель в роли советника проводит 

индивидуальные консультации по во-

просам работы с учебным текстом на 

разных этапах её осуществления, обу-

чает согласовывать действия учащего-

ся с его собственными интересами, 

идеями, планами, намерениями, воз-

можностями, проблемами. Учитель в 

роли координатора организует условия 

сотрудничества, совмещения индиви-

дуальных возможностей учащихся в 

группе, работы с учебным текстом все-

го ученического коллектива в интере-

сах каждого школьника. Учитель в ро-

ли партнёра – помощника в обучении 

создаёт необходимые условия для эф-

фективной работы с учебным текстом, 

поощряет учащихся, развивает моти-

вацию к самостоятельной работе с 

учебным текстом в процессе познания, 

помогает учащимся в разрешении про-

блем, возникающих в ходе этой дея-

тельности. Учитель в роли партнёра – 

помощника в оценивании процесса ра-

боты с учебным текстом создаёт усло-

вия для анализа и оценки результатов 

этой деятельности, развивает у уча-

щихся способности к самоанализу, 

оказывает помощь в адекватной само-

оценке. Учитель в роли руководителя 

инициирует обучение учащихся веде-

нию диалога между учащимися по-

средством учебного текста и диалог с 

автором текста, различным видам ра-

боты с учебным текстом, направляет 

их внимание на осознанное примене-

ние базовых приёмов взаимодействия с 

учебным текстом на уроках и дома. 

Во-вторых, это родители или дру-

гие взрослые (бабушки и дедушки, 

старшие братья и сестры и прочие), 

роль которых важна на всех этапах 

формирования опыта работы с учеб-

ным текстом и особенно значима на 

этапе обогащения. Они будут помогать 

работать с заданным учебным текстом, 

возможно, будут участвовать в оценке 

выполненной деятельности, стимули-

ровать и направлять инициативу уча-

щихся в поиске новых учебных тек-

стов. Именно им ребёнок будет расска-

зывать о своих успехах и неудачах в 

постижении нового вида работы с 

учебным текстом, обсуждая то, чему 

учился на уроке и получилось ли при-

менить это дома. В процессе такого 

обсуждения он обязательно почерпнёт 
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для себя что-то новое из познаватель-

ного опыта старших, чем впоследствии 

будет обмениваться в школе. Погру-

жение младших в социальный опыт 

старших поколений – это соприкосно-

вение разных точек зрения на работу с 

текстом, обмен классическими и инно-

вационными приёмами взаимодей-

ствия с учебным текстом, сотворчество 

в атмосфере языкового разнообразия. 

В целом это активная социальная сре-

да обогащения опыта работы с учеб-

ным текстом. 

Обмен деятельностью между 

учащимися по вопросам взаимодей-

ствия с учебным текстом является ещё 

одним условием для обогащения опы-

та работы с учебным текстом. Каждый 

человек, пишет К. К. Платонов, всту-

пая во взаимоотношения с другим че-

ловеком, «отражает другого человека 

как личность», поскольку «личность – 

это и есть человек как носитель созна-

ния» [13, с. 213]. Соприкасаясь с со-

знанием другого как носителем лич-

ностного опыта, учащийся почерпнёт 

всё ценное для себя как личности и 

при возобновлении диалогового обще-

ния будет стараться по-новому (с учё-

том ранее приобретённого из опыта 

других) выстраивать свою работу с 

учебным текстом. Скорее всего, снача-

ла это будет «подражание» тому, что 

смог воспринять от других учащихся 

(или что посоветовали ему), затем 

наступит время учиться осмысливать и 

отбирать самое необходимое для себя, 

и позднее по собственной инициативе 

осознанно использовать лучшее и цен-

ное в своей деятельности. 

Именно, вступая в различные от-

ношения со сверстниками при работе с 

текстом, обнаруживается, на что по-

тенциально способен каждый школь-

ник. Привнося в деятельность свои от-

ношения, учащийся оказывает соот-

ветствующее влияние на процесс и ре-

зультаты не только своей деятельно-

сти, но и деятельности соучастников. 

В итоге обмен индивидуальным опы-

том взаимодействия с учебным тек-

стом благоприятно отразится на обо-

гащении опыта других.  

Ко второй группе условий нами 

отнесены внутренние условия обо-

гащения опыта работы с учебным 

текстом, понимаемые как особенности 

протекания внутренних психических 

процессов у субъектов деятельности, а 

именно психологическая готовность к 

работе с учебным текстом, личност-

ные свойства, необходимые для рабо-

ты с учебным текстом.  

Называя психологическую готов-

ность к работе с учебным текстом 

первым среди внутренних условий, 

отметим её особенность – это психиче-

ское состояние, которое характеризу-

ется мобилизацией ресурсов субъекта 

на выполнение определённой деятель-

ности. В контексте рассмотрения 

накопления опыта работы с учебным 

текстом мы используем термин «дли-

тельная готовность», которая проявля-

ется в положительном отношении к 

деятельности; индивидуальных пред-

почтениях (связанных с особенностя-

ми характера, темперамента, способ-

ностей, мотивации), адекватных тре-

бованиям деятельности; наличии необ-

ходимых знаний и умений о деятель-

ности; особенностях восприятия, вни-

мания, мышления, речи, эмоциональ-

но-волевых процессов. 
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Психологическая готовность каж-

дого учащегося раскрывается в ситуа-

циях, когда одни ученики оказываются 

более мотивированными и способны-

ми к выполнению тех или иных видов 

работы с учебным текстом, другие – 

менее; работают с текстом быстрее – 

медленнее, воспринимают его целост-

нее – детальнее, понимают сразу – по-

степенно, «вычерпывают» единствен-

ный – множественность смыслов и пр. 

С этими различиями необходимо все-

мерно считаться и учитывать в процес-

се формирования опыта работы с 

учебным текстом. Поэтому более про-

дуктивным нам представляется подход 

к определению степени готовности к 

работе с учебным текстом с учётом её 

видов (восприятие, понимание, интер-

претация, порождение) и методов обу-

чения им. Своевременное определение 

готовности каждого учащегося к взаи-

модействию с учебным текстом позво-

лит разработать общую программу 

формирования опыта работы с учеб-

ным текстом с учётом индивидуаль-

ных предпочтений школьников, что 

заметно ускорит переход от опыта к 

новому обогащённому опыту. 

Эффективность и продуктивность 

любой деятельности, в том числе и ра-

боты с учебным текстом, зависит не 

только от психологической готовности 

к ней, но и от определённых качеств 

личности, которые определяют инди-

видуальный стиль деятельности каж-

дого субъекта. Причисляя к внутрен-

ним условиям обогащения опыта лич-

ностные свойства, необходимые для 

работы с учебным текстом, мы по-

нимаем их как черты (качества) и ха-

рактеристики человека, описывающие 

внутренние (глубинные) особенности. 

Не претендуя на целостность рассмот-

рения всего многообразия свойств, ак-

центируем внимание на интеллекту-

альных, творческих и организационно-

деятельностных качествах, более вос-

требованных при взаимодействии с 

учебными текстами в условиях школь-

ного образования.  

Среди интеллектуальных качеств 

выделим эрудированность, умение ви-

деть и разрешать противоречия, анали-

зировать и синтезировать, способность 

формулировать ценностное суждение, 

умение самоопределиться в ситуации 

выбора, оперативно принять решение, 

умение применить ранее освоенное в 

новой ситуации. Общеизвестно, что 

для создания субъективно или объек-

тивно нового образовательного продук-

та необходимы креативные качества, 

поэтому отметим такие: воображение, 

фантазия, ассоциативность, инициатив-

ность, нестандартность, способность к 

генерации идей, применение к реше-

нию проблемы различных стратегий, 

методов, приёмов, средств. Организа-

ционно-деятельностные качества про-

являются при организации познания и 

творчества и включают в себя: умение 

ставить и достигать цель, планировать 

и корректировать деятельность, прово-

дить анализ и оценку собственной дея-

тельности, способность взаимодей-

ствовать с другими субъектами дея-

тельности и окружающим миром, уме-

ние вести диалог, способность органи-

зовывать познание и сотворчество с 

другими субъектами. 

Рассмотрим ситуации, в которых 

проявляются (высвечиваются) значимые 

личностные свойства учащегося как 

субъекта особого вида деятельности – 

работы с учебным текстом. В рамках 
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этой деятельности мы выделяем сле-

дующие ситуации взаимодействия с 

учебным текстом: «учебный текст – 

адресат», «учебный текст – интерпре-

татор», «адресант – учебный текст». 

Целесообразность рассмотрения пере-

численных ситуаций мы объясняем 

следующим положением: «Каждый 

текст… создаётся в определённой си-

туации связи (communicative situation) 

автора (или авторов) с другими лицами 

или самим собой. Более точно: созда-

ние каждого текста предполагает воз-

можность такой связи» [14, c. 17 – 18].  

В первой ситуации учащийся – это 

адресат ценностно-смысловой инфор-

мации, предложенной ему в форме 

специальным образом сконструиро-

ванного учебного текста, читатель в 

полном смысле этого слова. Иногда 

для его раскрытия используют слово-

сочетания «идеальный читатель», 

«вдумчивый читатель». Мы использу-

ем следующее его толкование: «Чита-

тель – это человек, понимающий текст, 

открытый его эмоциональному и эсте-

тическому воздействию и способный 

проявить нравственную позицию при 

оценке читаемого. Это человек, кото-

рый, по выражению И. Гёте, «судит, 

наслаждаясь текстом, и наслаждается, 

рассуждая» [5, c. 102]. При такой по-

зиции учащийся из пассивного потре-

бителя знаний становится человеком, 

активно их добывающим, осваиваю-

щим эти знания, делающим их достоя-

нием своего опыта. Учебный текст, 

воспринимаемый учащимся, побужда-

ет его к познавательной деятельности, 

продуктом которой будет изменение 

самого учащегося – он «превращается» 

из нежелающего в мотивированного, 

из незнающего в знающего, из неуме-

ющего в умеющего, то есть обретает 

образ «учащего себя», нацеленного на 

культуро-созидательную деятельность.  

Во второй ситуации учащийся вы-

ступает в качестве интерпретатора 

учебного текста. Он выбирает и анали-

зирует информацию в соответствии с 

намеченной им целью, распознает раз-

личные смысловые уровни содержания 

учебного текста, может объяснить их 

особенности, комментирует текст в 

целом и его части, переводит инфор-

мацию с одного языка на другой (язык 

слов, образов, символов и др.), находит 

скрытые значения в тексте, суще-

ственные связи между различными 

текстами, даёт личностную оценку 

учебного текста.  

В третьей ситуации учащийся иг-

рает роль составителя, автора первич-

ного учебного текста. Как составитель 

он преобразует заданный текст в соот-

ветствии с индивидуальными особен-

ностями, объединяет информацию из 

разных источников, рефлексирует и 

применяет различные способы переда-

чи информации и значения в текстах. 

Как автор учащийся уверенно пользу-

ется средствами устной и письменной 

речи, ориентируясь на возможного 

слушателя или читателя, развивает од-

ну идею (тему). Созданные им тексты 

могут содержать изложение различных 

точек зрения и мнений, элементы во-

ображения, написаны с учётом соб-

ственного познавательного стиля, ин-

дивидуальными склонностями. Со-

держание передаётся разнообразными 

способами, ориентированными на раз-

личного читателя. Мысли автора пере-

даются и развиваются в интересной 

форме, соответствующей поставлен-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

51 

ной учебной задаче и предполагаемо-

му читателю.  

Преодолевая сложный путь от чи-

тателя и интерпретатора исходного 

учебного текста до автора нового тек-

ста, учащийся постепенно накапливает 

опыт работы с учебным текстом, при-

ращение которого зависит от соблю-

дения многих условий. И только сам 

учащийся как целостная личность в 

результате этого восхождения вправе 

ответить на вопрос: «Обогатился ли и 

мой опыт?» или усомниться в этом и 

поставить перед собой новую цель – 

продолжить учиться работать с учеб-

ным текстом, а значит, продолжить 

обогащение опыта. 

Завершая рассмотрение условий 

обогащения опыта работы с учебным 

текстом, приведём слова С. Л. Рубин-

штейна, высказавшего положение о 

том, что «внешние причины (внешние 

условия) всегда действуют лишь опо-

средствованно через внутренние 

условия. С этим пониманием детер-

минизма связано истинное значение, 

которое приобретает личность как це-

лостная совокупность внутренних 

условий для понимания закономерно-

стей психических процессов… При 

объяснении любых психических явле-

ний личность выступает как воедино 

связанная совокупность внутренних 

условий, через которые преломляются 

все внешние воздействия» [15, c. 307 – 

308].  

Забвение вышеприведённого тези-

са на практике приводит к тому, что 

факторы мотивации при отсутствии 

личностной составляющей рассматри-

ваются как автоматически возникаю-

щие по заданию учителя, т. е. в боль-

шинстве случаев фактически полно-

стью игнорируются. Между тем 

именно личностный компонент явля-

ется главным средством создания мо-

тивации, обеспечивающей инициа-

тивное и продуктивное взаимодей-

ствие учащихся с учебным текстом в 

процессе познания, что в дальнейшем 

обусловливает обогащение опыта ра-

боты с учебным текстом. 
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E. V. Lopatkina 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS ENRICHING  

THE EXPERIENCE OF WORKING WITH EDUCATIONAL TEXT 

 

The article is devoted to the experience of working with the educational text as a didactic 

concept. Identification of psychological and pedagogical conditions of experience’s enrich-

ment is carried out within the framework of the activity oriented educational paradigm where 

the work with the educational text is considered as an independent type of activity with the 

complete psychological structure. The specificity of the subject of the study activity deter-

mined the need to highlight the external and internal conditions of enriching the experience of 

working with the educational text. 

Key words: activity oriented educational paradigm, educational text, work with educa-

tional text, experience of working with educational text, enrichment of experience, psycholog-

ical and pedagogical conditions. 
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ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА 

 

В статье представлена сущностная характеристика аргументирован-

ных и опытным путем проверенных педагогических условий воспитания 

правовой культуры студентов: создание Центра правового просвещения, 

опора на образовательные информационно-коммуникационные техноло-

гии во внеаудиторной деятельности, формирование компетентности 

профессорско-преподавательского состава в овладении знаниями право-

вого цикла. 

Ключевые слова: культура, воспитание, воспитание правовой куль-

туры, правосознание, педагогические условия, Центр правового просве-

щения, кейс-стади, вебинары, дебрифинг, самопрезентация. 

 

Переход России к рыночной эко-

номике, построение правового госу-

дарства, реформы в области образова-

ния и воспитания, модификация тра-

диционных институтов социализации 

и социокультурной преемственности 

усложнили реализацию молодежи в 

обществе, выбор ею наиболее кон-

структивных форм поведения, самоде-

терминацию и самоутверждение. По-

мочь молодым людям обрести само-

ценность, достоинство, уверенность, 

социальную зрелость может воспита-

ние правовой культуры. Этот процесс 

идет непросто вследствие низкого 

уровня правосознания подавляющих 

страт молодых людей. Государствен-

ная политика еще не в полной мере 

уделяет должное внимание правовому 

воспитанию молодежи, формированию 

гражданской позиции, ее активному 

участию в жизни общества и государ-

ства, в работе социальных институтов 

на базе правовых норм и ценностей. 

Просоциальная жизненная стратегия 

студентов на современном этапе раз-

вития российского общества детерми-

нирована мерой развития у них право-

вой культуры. Флюктуация, аморф-

ность, лиминальность, неустойчивость 

общественного развития сказываются 

на формах и механизмах формирова-

ния правовой культуры молодых лю-

дей, инициируют необходимость ис-

следования ее особенностей, обстоя-

тельств и конфликтных ситуаций. По-

строить в России правовое государство 

и сформировать гражданское общество 

невозможно, если у индивидов, со-

ставляющих население, не будет 

сформирована правовая культура. 

Педагогическая наука располагает 

определенными теоретическими пред-

посылками для разработки условий 

воспитания правовой культуры сту-

дентов через вербальные образова-

тельные ситуации в сфере теории дея-

тельности (К. А. Абульханова-Славская, 

А. А. Леонтьев, Г. И. Щукина); суще-

ствуют исследования, посвященные 

раскрытию концепции развития лич-

ности (Л. И. Анциферова, А. С. Гаязов, 

Н. В. Кузьмин); подходы, раскрываю-

щие саморазвитие и воспитание лич-
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ности, включение ее в разнообразную 

деятельность (Т. К. Ахаян, Е. С. Заир-

Бек, А. В. Кирьякова, Л. К. Фортова); 

труды, раскрывающие воспитание и 

формирование правовой культуры           

(Е. А. Крыгина, Т. М. Почтарь,               

И. Ф. Рябко, В. Е. Семенов,                 

М. С. Фабриков и др.) 

Нам представляется, что правовую 

культуру студентов неязыковых вузов 

можно развить через вербальные обра-

зовательные ситуации, включающие: 

- профессиональную компетент-

ность педагогов по воспитанию право-

вой культуры студентов; 

- организацию в вузе Центра пра-

вового просвещения; 

- опору на информационно-комму-

никационные технологии в воспитании 

правовой культуры студентов. 

Первое условие воспитания право-

вой культуры студентов предполагает 

профессиональную компетентность 

преподавателя в этом вопросе. Мы 

разработали и апробировали специаль-

ный курс работы с профессорско-

преподавательским составом, включа-

ющий теоретическое и практическое 

направления. Теоретическое направле-

ние было представлено работой Уче-

ных советов, проведением междуна-

родных и региональных конференций, 

публичных лекций, показывающих ба-

зовые аспекты воспитания правовой 

культуры. Практическое направление 

включало мастер-классы профессио-

налов, открытые лекции, вебинары, 

информационный лабиринт, дискусси-

онный аквариум. 

Подготовка профессорско-препо-

давательского состава к использова-

нию вербальных образовательных си-

туаций с целью воспитания правовой 

культуры студентов осуществлялась 

также на курсах повышения квалифи-

кации, в рамках внутривузовского 

пространства. Процесс проходил на 

рабочем месте – на лекциях и практи-

ческих занятиях. Позитивный аспект 

данного вида обучения состоит в том, 

что оно направлено на проблемы кон-

кретного вуза, недостатки и пробелы в 

правовых знаниях конкретных педаго-

гов, инициирует профессиональные 

контакты, создает особое рефлексив-

ное пространство, содействует само-

развитию и самообразованию профес-

сорско-преподавательского состава.  

Сегодня можно констатировать, 

что существуют различные модели 

внутривузовского обучения педагогов. 

Традиционная модель представлена 

теоретико-практическими занятиями, 

практической деятельностью по при-

менению изученных технологий реше-

ния проблем, консультациями, рефлек-

сивной деятельностью преподавателей. 

Интегративная «командная» пере-

подготовка преподавателей кафедр за-

трагивает реализацию конкретной об-

разовательной программы. Данная мо-

дель актуальна в том случае, если надо 

найти решение конкретной проблемы, 

общей для всех преподавателей.  Базо-

выми формами такой подготовки вы-

ступают: образование, которое преоб-

ретает характер «проживания», кол-

лективная исследовательская деятель-

ность преподавателей, кейс-стади, 

проектная деятельность, информаци-

онный лабиринт, интеллектуальный 

футбол, дебрифинг. 

Модель программно-модульной 

подготовки направлена на формирова-

ние профессиональных компетенций 

преподавателя в процессе воспитания 
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правовой культуры студента с целью 

использования вербальных образова-

тельных ситуаций.  

Этот вид подготовки направлен на 

организацию повышения квалифика-

ции, необходимую для решения стра-

тегических задач развития высшей 

школы. Модель построена на базе об-

щей стратегии методической работы и 

представлена самостоятельными под-

программами-модулями. Программно-

модульная подготовка ориентирована 

на разрешение трех блоков задач.  

Первый блок направлен на овладе-

ние сущностью основных идей и поня-

тий, знакомство с зарубежным и оте-

чественным опытом в сфере реализа-

ции инновационных технологий. 

Предлагаются наиболее эффективные 

направления, учитывающие накоплен-

ный опыт подготовки педагогов, име-

ющих высшее образование. Формиру-

ется гештальт программы опытно-

экспериментальной деятельности. 

Второй блок направлен на само-

анализ и формирование личностной об-

разовательно-профессиональной ориен-

тации. Идет поиск ответа на вопрос: 

«Какие шаги я должен предпринять, 

какое содержание освоить, чтобы 

опытно-экспериментальная деятель-

ность была успешно реализована?». 

Это этап строительства ареала экспе-

риментальной деятельности, создания 

команд преподавателей, самоопреде-

ления участников эксперимента («Ка-

кова моя функция в реализации этой 

программы?»). Идет разработка самой 

программы, детерминируются меха-

низмы ее реализации.  

Задачи третьей группы: актуали-

зация профессиональной практики и 

креативного потенциала респонден-

тов, участвующих в опытно-экспери-

ментальной работе; изучение нового 

содержания; подготовка учебно-мето-

дического материала и документов. 

Для реализации данных задач участни-

ки эксперимента обращались за кон-

сультативной помощью по поводу вы-

бора форм повышения своей профес-

сиональной квалификации и согласо-

вания их деятельности.  

Первый этап мы назвали «методи-

ческая палитра». На протяжении года 

студенты, участвовавшие в экспери-

менте, подбирали материалы и проду-

мывали основные направления поиска 

и достижений в области своей право-

вой культуры. Основополагающим в 

рамках данного этапа явился анализ 

не только содержания, но также рис-

ков и социальных эффектов перехода. 

Участники семинара использовали 

разнообразную палитру форм поиска 

информации – от вебинаров, конфе-

ренций, симпозиумов, информацион-

ного лабиринта до анализа информа-

ции, представленной в сети Интернет. 

Главным принципом организации пер-

вого этапа был принцип парциально-

сти – распространение информации о 

вербальных образовательных ситуаци-

ях через информационные ресурсы ву-

за: электронный журнал вуза, интер-

нет-рассылки ссылок на сайты, имею-

щие данную информацию, организа-

ция внутривузовских конференций 

«Традиционные и информационно-

коммуникационные формы воспита-

тельной работы в вузе». Своевремен-

ными и значимыми стали творческие 

встречи и круглые столы с приглаше-

нием правоведов, психологов, социо-
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логов, педагогов, исследующих вопро-

сы правового воспитания и правовой 

культуры студентов.  

С преподавателями вузов были 

проведены коллоквиумы по распро-

странению педагогического опыта, 

направленного на использование вер-

бальных ситуаций в учебной и 

внеучебной деятельности. Был про-

ведён форум «Воспитательный по-

тенциал образовательных технологий 

неюридических вузов», на котором 

педагоги представили свои наработки 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Участ-

ники форума сделали вывод, что выбор 

технологии для проведения учебного 

занятия должен коррелировать с ос-

новной образовательной целью – фор-

мированием будущего профессионала, 

имеющего высокую общую и право-

вую культуру. Было отмечено, что ве-

дущими технологиями, способствую-

щими достижению поставленной цели, 

выступают кейс-стади, технологии 

саногенного мышления, база которых  

вербальная деятельность.  

Заключительная стадия данного 

этапа – разработка программы дея-

тельности по воспитанию правовой 

культуры студентов. Была определена 

команда единомышленников, в кото-

рую вошли участники Школы молодо-

го преподавателя, Школы кураторов, 

члены студенческого самоуправления, 

представители администрации вуза.  

Основным средством подготовки 

преподавателей на данном этапе было 

создание вербальных ситуаций вос-

приятия, при которых преподаватель 

как многогранная категория слушате-

лей понимает необходимость вербаль-

ного взаимодействия со студентами, 

учится слушать и слышать своих кол-

лег, критически относясь к своему и 

чужому педагогическому опыту. Выра-

ботанные мотивационные механизмы 

явились двигателем процесса воспита-

ния. Преподаватель понимает необхо-

димость самоактуализации собствен-

ной педагогической деятельности.  

В рамках второго этапа происхо-

дило освоение программ и модулей, 

организованных на базе структурно-

организационного и направления об-

новления материалов. Зарекомендо-

вавший себя опыт передавали коллеги 

и специалисты. При этом форма про-

ведения занятий могла быть различ-

ной, но обязательно интерактивной, в 

которой был бы задействован интел-

лектуальный и творческий потенциал 

каждого участника.  

Одной из оригинальных форм ста-

ло «погружение», при котором занятия 

проводились в течение трёх-четырёх 

дней с выездом за пределы города.  

Цель погружения – коммуникаци-

онное обучение преподавателей с ис-

пользованием вербальных образова-

тельных ситуаций. Первый модуль был 

теоретическим. В группах преподава-

телей работали тьютеры, проводившие 

курс «Вербальная деятельность – фун-

дамент профессиональной деятельно-

сти педагога вуза». Теоретические за-

нятия способствовали раскрытию сущ-

ности вербальной деятельности, вер-

бальных образовательных ситуаций как 

средств вербальной деятельности, ви-
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дов вербальных образовательных ситу-

аций, технологий их конструирования.  

Решение кейсов было заложено в 

практический модуль. Преподавателям 

вручали кейс, в котором находились 

реальные документы, характеризую-

щие конкретную образовательную 

программу, конкретную группу сту-

дентов и конкретного студента. По за-

явленным документам преподаватели 

определяли проблемы вуза, формиро-

вали задачи, а также способы их реше-

ния. Режим самостоятельной проект-

ной деятельности предполагал работу 

микрогрупп преподавателей, которые 

разрабатывали варианты решения обо-

значенных реальных проблем.  

Впоследствии группы участвовали 

в тренингах коммуникационного воз-

действия, в которых отрабатывались 

приёмы вербальных образовательных 

ситуаций.  

Руководимые тьютером микро-

группы защищают проекты, направ-

ленные на создание форм работы, 

способствующих воспитанию право-

вой культуры, в которых основным 

средством выступает вербальная об-

разовательная ситуация. Были пред-

ложены такие проекты, как «Правовая 

деятельность волонтёров», «Симбиоз 

студенческого самоуправления и ад-

министрации вуза», «Правовая по-

мощь населению», «Значение службы 

модераторов в вузе», «Взаимосвязь 

правосознания и правовой культуры 

личности».  

Значимость данного этапа обу-

словлена тем, что, осваивая интерак-

тивные формы, преподаватели учатся 

взаимодействию и командной работе. 

Проявляются личностные особенности 

преподавателя, дающие представление 

о его функционале и способности ока-

зывать влияние на других индивидов в 

процессе совместной деятельности.  

В рамках третьего этапа активно 

использовались в образовательном 

процессе вуза разработанные материа-

лы и выявлялись уже возникшие и 

возможные ошибки, определялись пу-

ти их нивелирования, разрабатывался 

соответствующий управленческий, ди-

дактический и методический инстру-

ментарий. 

Реализация данного этапа иниции-

ровала формирование Центра правовой 

помощи, в котором принимали актив-

ное участие студенты старших курсов, 

преподаватели. В видеоконференциях 

участвовали авторитетные правоза-

щитники нашей страны. Было создано 

нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение процесса 

воспитания правовой культуры, разра-

ботано Положение о Центре правовой 

помощи, внесены изменения в Положе-

ние о студенческом самоуправлении.  

Итогом работы стал аналитико-

инновационный практикум, на кото-

ром преподаватели обучали друг друга 

приемам создания вербальных образо-

вательных ситуаций.  

Право неотделимо от культуры со-

циума. Правовая культура – это часть 

общей культуры общества. Она отра-

жается в сознании, поведении и в ре-

зультатах деятельности людей.  

Это в немалой степени результи-

рующая категория, критерий уровня и 

особенностей правового развития со-

циума, зеркало его правосознания.  
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Уровень сформированности у сту-

дентов неюридических вузов правовой 

культуры – значимый показатель эф-

фективности и качества как всего 

учебно-воспитательного процесса, так 

и собственного правового воспитания. 

Повышение уровня правовой культуры 

студентов – это задача, условие и ре-

зультат эффективной правовоспита-

тельной деятельности.  
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tion, the reliance on educational information and communication technologies in out-of-class 
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А. В. Анненкова 

 

ИНФОГРАФИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В статье обосновывается необходимость поиска новых методов и 

средств обучения студентов английскому языку в связи с изменяющимся 

когнитивным стилем обучающихся. Ввиду преобладания эмоционально-

оценочного характера восприятия и интерпретации информации совре-

менными подростками автор разрабатывает технологию использования 

инфографики в процессе обучения иностранному языку. Предлагаемая 

технология будет способствовать повышению мотивации студентов к 

изучению иностранного языка, развитию умений критического осмысле-

ния полученной информации и систематизации знаний.   

Ключевые слова: когнитивная система, когнитивный стиль, карти-

на мира, системное мышление, клиповое сознание, инфографика, техно-

логия обучения. 

 

Информационная и телекоммуни-

кационная эпоха, в которой мы живём, 

характеризуется ускорением темпа 

жизни, её насыщенностью, необходи-

мостью заниматься несколькими дела-

ми одновременно, потребностью в ак-

туальной информации, количество и 

разнообразие которой растёт ежеднев-

но в геометрической прогрессии. Че-

ловек вынужден приспосабливаться к 

новым условиям современного мира, 

трансформировать свой когнитивный 

стиль – «способ восприятия, мышле-

ния и действия субъекта, задающий 

личностные характеристики решения 

познавательных задач в разных ситуа-

циях» 7.  

Особенно интенсивно процесс 

ментального преобразования проявля-

ется у молодого поколения – школьни-

ков и студентов. Характер восприятия, 

переработки и хранения знания у со-

временных обучающихся формируется 

под влиянием не столько целенаправ-

ленного образовательного процесса, 

сколько под воздействием беспрерыв-

ного и беспорядочного потока инфор-

мации, распространяемого СМИ 6. 

При этом сообщения /данные/ новости 

представлены в виде коротких образов 

и посланий, особенностью которых яв-

ляется разрозненность, бессистем-

ность, фрагментарность. В сознании 

индивида такие образы укладываются 

в определённой последовательности, 

но совершенно лишены логики и при-

чинно-следственных связей. Совре-

менные психологи называют такое со-

знание «клиповым», «мозаичным»             

(А. Моль, С. Кара-Мурза, Н. В. Азаре-

нок, Д. Рашкофф).  
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Обращение к исследованиям в об-

ласти когнитивистики позволило вы-

явить принципиальные различия ко-

гнитивной системы индивида с си-

стемным, линейным мышлением и 

клипового, фрагментарного сознания. 

В процессе познавательной дея-

тельности человека, содержанием ко-

торой является обработка информации, 

а продуктом – текст, в сознании инди-

вида формируется индивидуальная ко-

гнитивная система, позволяющая осу-

ществлять дальнейшую когнитивную 

деятельность. Большинство учёных    

(А. Г. Баранов, А. А. Залевская,              

С. Г. Воркачев, А. Вежбицкая) рас-

сматривают когнитивную систему ин-

дивида как структуру, состоящую из 

двух ступеней: базисной (основы 

субъективной картины мира) и пери-

ферийной. Картина мира, в свою оче-

редь, представлена ядерным уровнем и 

уровнем моделей.  При этом ядерный 

уровень формируется на протяжении 

всей жизни и организовывает боль-

шинство знаний индивида, постоянно 

расширяясь и достраиваясь, а уровень 

когнитивных моделей отражает сте-

реотипные ситуации, субъективный 

опыт. На периферийной ступени ко-

гнитивной системы происходит пере-

работка информации и образуются но-

вые познавательные структуры, со 

временем переходящие в когнитивный 

базис системы.  

Такие ментальные структуры – схе-

мы, фреймы, сценарии, скрипты, – в ко-

торых происходит интерпретация вос-

принятой информации, хранят и органи-

зуют весь предшествующий опыт чело-

века и управляют его дальнейшим вос-

приятием и опытом (В. З. Демьянков, 

М. Минский, Р. Л. Солсо, Ч. Филл-

мор). При этом учёные подчёркивают 

следующее: 

а) фреймы – это не произвольно 

выделяемые «куски»  знания. Они 

определённым образом организуются 

вокруг некоего концепта и обеспечи-

вают адекватную когнитивную обра-

ботку стандартных ситуаций;  

б) фреймы имеют иерархичную 

упорядоченную структуру, представ-

ляя собой сеть из узлов и связей между 

ними. Каждый нижний узел содержит 

более специфичную информацию, то-

гда как каждый верхний узел – более 

общую, конвенциональную. В обыч-

ном состоянии терминалы фрейма за-

полнены «заданиями отсутствия» (сло-

тами), выполняющими роль перемен-

ных и заполняющимися сведениями о 

деталях (частностях), о конкретной си-

туации (М. Минский, Е. И. Шейгал). 

Таким образом, весь опыт и знания 

человека укладываются в чётко струк-

турированную картину мира. Это обу-

словливает качество и эффективность 

усваиваемой информации, способность 

индивида системно мыслить, выстраи-

вать логические связи между явления-

ми и событиями окружающего мира.  

Такие положения, безусловно, ре-

левантны при восприятии индивидом 

текстовой информации. Исходный 

текст проецируется в ментальное про-

странство индивида, становясь объек-

том когнитивных процессов в его со-

знании. Речемыслительная способ-

ность актуализирует комплекс вер-

бально-авербальных ассоциативных 

значений, служащих «полем» форми-

рования опорных схем понимания тек-

ста 1. При этом текст, обладая внут-

ренней логичной структурой, пред-

ставляется как упорядоченная инте-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

62 

грированная схема. Именно структур-

ная организация текста способствует 

выявлению причинно-следственных 

связей, актуализирует рефлексивный 

характер восприятия получаемой ин-

формации. Это, в свою очередь, ведёт 

к созданию осмысленной организован-

ной картины мира индивида. 

При аудиовизуальном средстве пе-

редачи информации, который превали-

рует в современных СМИ, образ мгно-

венно схватывается и усваивается в со-

знании индивида. Информация подаёт-

ся хаотично и с очень высокой скоро-

стью, легко впечатывается в подсозна-

ние, мгновенно преодолевая барьер 

осознанного восприятия. Визуальные 

образы актуализируют иррациональ-

ное, нерефлексивное усвоение инфор-

мации. Сознание индивида утрачивает 

логическую структуру, оно больше 

«похоже на массу волокон, скреплен-

ных как попало, – длинных, коротких, 

толстых, тонких, размещенных почти в 

полном беспорядке» [9]. Поток разроз-

ненных и иерархически не упорядо-

ченных сообщений, в который погру-

жен человек, ограничивает структури-

рованность мышления. Происходит 

разрыв между образом и концептуаль-

ной схемой. Мир воспринимается че-

рез цепочку эмоционально насыщен-

ных образов, что нарушает целост-

ность картины мира. Таким образом, у 

индивидов формируется расщепленное 

(клиповое, мозаичное, фрагментарное) 

сознание с отсутствием способности к 

системному мышлению.  

Интересно отметить, что ряд учё-

ных (А. Моль, В. Кузнецов) считают, 

что клиповое сознание ведёт к дегра-

дации личности: человек не способен 

сконцентрировать внимание, становит-

ся податливым к манипулированию 

им, у него сильно снижается способ-

ность анализировать, качественно 

усваивать знания и обучаться. Дру-

гие исследователи полагают, что кли-

повое сознание это всего лишь след-

ствие вызова новой реальности. Пси-

хика и интеллект индивида пока не го-

товы устойчиво взаимодействовать с 

темпом жизни и объёмом информации, 

поэтому клиповое сознание является 

своего рода защитной реакцией орга-

низма на изменяющуюся коммуника-

ционную среду (Л. Данилкин, Э. Тоф-

флер).  

Так или иначе, практика работы с 

подростками последних лет показыва-

ет значительное снижение интереса и 

мотивации к процессу обучения. Об-

щение посредством записей в соци-

альных сетях и переработка графиче-

ских изображений приводит к преоб-

ладанию эмоционально-оценочного 

характера восприятия и интерпретации 

происходящих событий. Отсутствие 

рефлексии ведет к неспособности обу-

чающихся глубоко изучить, проанали-

зировать и синтезировать текст сред-

него объема, не говоря уже о книге 

(художественном произведении).  

Следовательно, перед специали-

стом в области лингводидактики вста-

ёт проблема поиска новых методов, 

средств и приёмов обучения, сообраз-

ных новому когнитивному стилю обу-

чающихся. Необходимо найти пути 

развития у обучающихся новых техник 

восприятия и обработки текстовой ин-

формации, удовлетворяющих их по-

требности и формирующих необходи-

мые познавательные навыки.  

В данной статье мы предлагаем тех-

нологию использования инфографики в 
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качестве средства, способствующего 

развитию умений анализа и синтеза 

при клиповом когнитивном стиле.  

В широком смысле слова инфо-

графика – это графический способ по-

дачи информации, данных и знаний, 

цель которого быстро и чётко препод-

носить сложную информацию 10. 

Данная форма подачи данных и 

знаний успешно применяется в инфор-

мационном дизайне, в сфере техноло-

гий, бизнеса и экономики, в области 

искусства. С недавнего времени специ-

алисты в области лингводидактики 

предлагают использовать это средство 

презентации знаний в обучении языку. 

Так, Н. С. Власова, Е. С. Кудлик,      

А. Б. Антонова рассматривают инфо-

графику как новый способ реализации 

принципа наглядности в преподавании 

РКИ 4; 8; А. Е. Басырова считает ин-

фографику разновидностью креоли-

зованных текстов и определяет её как  

«способ представления информации, 

сведений или знаний с помощью 

комбинации вербального и иллюстра-

тивного компонентов, предназначен-

ный для быстрой и лаконичной пре-

зентации темы, а также призванный 

улучшить восприятие информации и 

мотивировать к прочтению» 2, с. 24; 

Е. В. Вульфович раскрывает  методи-

ческий потенциал инфографики как 

средства развития у обучающихся 

умений устной речи на иностранном 

языке 5; М. Г. Бондарев видит инфо-

графику как инструмент визуализации 

учебного текста при обучении ино-

странного языка для специальных це-

лей и настаивает на её обязательном 

включении в ЭОР 3.   

Представляется, что инфографика 

как совокупность структурированных, 

смысловых и функционально целост-

ных вербальных и визуальных компо-

нентов способна обеспечить ком-

плексное воздействие на обучающего-

ся. Именно совмещение в инфографи-

ке текстовой и визуальной информа-

ции (где визуальное изображение яв-

ляется неотъемлемой смысловой ча-

стью вербального сообщения) позво-

ляет индивиду воспринимать данные 

естественным и комфортным путём. 

При этом текст обеспечивает вербаль-

но-логическую взаимосвязь между 

идеей, концепцией и реализацией, а 

рисунок – иллюстративность. Таким 

образом, происходит комплексное 

представление информации, в сознании 

индивида образуется единая целостная 

фреймовая структура знания по задан-

ному объекту действительности.  

С целью развития у студентов 

умений анализа и синтеза посредством 

инфографики нами была разработана 

технология применения данного спо-

соба представления знаний в учебном 

процессе. Предлагаемая технология 

состоит из четырёх этапов: ознакоми-

тельного, обучающего, практического 

и контролирующего. 

Первый этап имеет своей целью 

ознакомление обучающихся с поняти-

ем, сущностью и типами инфографики. 

Студентам демонстрируются готовые 

образцы инфографики и предлагаются 

задания к ним. При этом важно, чтобы 

задания были направлены на актива-

цию критического осмысления пред-

ставленной информации, её анализ. 

Примерами таких заданий могут слу-

жить следующие: 

 Study the following infographics. 

Pick out 5 – 10 interesting facts in it. Why 

do you find them interesting? 
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 What amazed/ surprised/ interest-

ed you most in this infographics? 

 Do you consider these facts relia-

ble? Can you justify them with other in-

formation sources? 

 Write an annotation to the infor-

mation presented in the infographics. 

 Make an oral presentation on the 

data given in the infographics. 

 Make up 5 – 10 questions on the 

infographics and discuss them with your 

group mates. 

 Compare the statistics/ data of-

fered in the infographics with.... (пред-

ложить другой источник информации 

по такой же теме). 

В процессе выполнения таких зада-

ний студенты учатся критически вос-

принимать, быстро анализировать и за-

поминать сообщаемую информацию, 

разворачивать концентрированные и 

ёмкие по смыслу изображения в полно-

ценное высказывание, делать выводы. 

После выполнения цикла таких 

упражнений студентам предлагается 

самим попробовать создать инфогра-

фику на заданную тему.  Для этого на 

втором этапе нашей технологии сту-

дентам предлагается инструкция по 

созданию инфографики, а также ре-

сурсы и инструменты для её создания. 

Важно заметить, что вместе с раз-

работанной инструкцией можно пред-

ложить обучающимся готовую инфо-

графику о том, как создавать инфогра-

фику. Таких ресурсов масса в сети Ин-

тернет. 

INSTRUCTIONS ON CREATING 

A PERFECT INFOGRAFICS 

1. Define the purpose and potential 

audience of your infografics. 

2. Collect maximum data, statistics, 

pictures, video, diagrams etc. on the topic. 

3. Analyze, synthetize and select the 

relevant information. 

4. Choose the proper design. Visual-

ize the material. 

Кроме того, к инструкции необхо-

димо приложить подборку ресурсов по 

созданию инфографики: 

 http://www.easel.ly 

 http://www.Visual.ly  

 http://www.Daily Infographic.com    

 http://www.Cool Infographic.com  

 https://www.draw.io/  

Данные сайты содержат бесплат-

ные шаблоны для создания инфогра-

фики. Все структурные элементы 

можно настроить и отредактировать. В 

сервисе есть также библиотека гото-

вых форм, стрелок, указателей и линий 

для создания блок-схем, подборка 

настраиваемых цветовых палитр и 

шрифтов.  

В ходе третьего этапа технологии 

по использованию инфографики сту-

денты создают собственную инфогра-

фику. На первых стадиях целесообраз-

но обеспечить обучающихся ссылками 

на 2 – 3 текста по заданной тематике, 

видео- и аудиоматериалами, статисти-

ческими данными. Впоследствии, ко-

гда студенты уже получили некоторый 

опыт по созданию инфографики, они 

будут способны самостоятельно вести 

поиск необходимых материалов.  

Четвёртый этап нацелен на кон-

троль и оценивание готовых работ 

обучающихся. Созданные студентами 

инфографики были опубликованы на 

образовательном портале университе-

та. Студенты оценивали работы друг 

друга по разработанным критериям, 

осуществляли голосование за лучшее 

графическое представление материала. 

http://www.easel.ly/
http://visual.ly/
http://dailyinfographic.com/
http://www.coolinfographics.com/
https://www.draw.io/
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Опыт применения предложенной в 

данной статье технологии показал, что 

работа с инфографикой значительно 

повышает мотивацию студентов к изу-

чению иностранного языка, способ-

ствует развитию умений критического 

осмысления полученной информации 

и систематизации знаний.  
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A. V. Annenkova 

INFOGRAPHICS AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS’ COGNITIVE 

STYLE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

The article proves the necessity of introducing new methods and means of teaching a for-

eign language in the conditions of students’ cognitive style changing. The author suggests a 

teaching technology based on using infographics in the teaching process to meet the demands 

of prevalence of teenagers’ clip minds. It will help improve students’ motivation and develop 

critical thinking skills.    

Key words: cognitive system, cognitive style, world view, systemic mind, clip mind, in-

fographics, teaching method. 
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УДК 378 

В. В. Булгаков 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

КУРСАНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ, КОНТРОЛЯ  

И АНАЛИЗА УРОВНЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

В статье представлена методика организации и проведения самостоя-

тельной подготовки курсантов в образовательных учреждениях Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, направленных на интен-

сификацию учебного процесса. Для реализации методики самостоятель-

ной работы разработана многоуровневая автоматизированная система 

обучения, контроля и анализа уровня теоретических знаний, которая 

способствует качественной организации самостоятельной работы и по-

вышению теоретических знаний курсантов.  

Ключевые слова: самостоятельная подготовка, интенсификация учеб-

ного процесса, автоматизированная система теоретического обучения. 

 

Обучение курсантов в образова-

тельных учреждениях Государствен-

ной противопожарной службы МЧС 

России сопровождается выполнением 

дополнительных функций в области 

служебно-боевой подготовки и при-

влечением к ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в составе 

аэромобильных группировок. Пробле-

ма качественной подготовки курсантов 

заключается, с одной стороны, в от-

влечении курсантов от учебного про-

цесса для ликвидации различных чрез-

вычайных ситуаций, с другой стороны, 

для выполнения профессиональных 

задач в составе аэромобильной груп-

пировки требуется высокий уровень 

профессиональных знаний, практиче-

ских умений и навыков. 

В связи с этим особое значение 

приобретает самостоятельная работа, 

которая должна мотивировать курсан-

тов к приобретению профессиональ-

ных знаний и формировать навыки са-

мостоятельного выполнения постав-

ленных задач [1]. Решение проблемы 

организации и повышения эффектив-

ности самостоятельной подготовки 

должно быть направлено на ее опти-

мизацию и качественное планирование 

[2], а также на активное применение 

современных информационных техно-

логий [3]. Современные информаци-

онные технологии применяются не 

только для качественной организации 

самостоятельной работы, но и способ-

ствуют интенсификации учебного 

процесса. Интенсификация учебного 

процесса должна быть направлена на 

создание условий, при которых у обу-

чающегося существует возможность 

независимо от наличия учебного вре-

мени, установленного расписанием за-
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нятий, находиться постоянно в образова-

тельной среде. Такую возможность дает 

информационно-коммуникационная си-

стема Internet и разработанная в Ива-

новской пожарно-спасательной акаде-

мии ГПС МЧС России (далее – Акаде-

мия) многоуровневая автоматизиро-

ванная система обучения, контроля и 

анализа уровня теоретических знаний 

(далее – МАС). Данная система позво-

ляет курсантам через сеть Internet или 

внутреннюю корпоративную сеть Ака-

демии осуществлять самостоятельную 

теоретическую подготовку, используя 

стационарные компьютеры, ноутбуки, 

планшеты и смартфоны. 

Цель разработки МАС – создание в 

информационно-образовательной сре-

де Академии инструмента, обеспечи-

вающего полный доступ обучающихся 

к базе теоретических вопросов для са-

мостоятельной подготовки по всем 

учебным дисциплинам специальности 

20.05.01 – пожарная безопасность и 

направлению подготовки 20.03.01 – 

техносферная безопасность.  

Одним из основных стимулов обу-

чения является желание обучаемого 

получить необходимый набор профес-

сиональных компетенций, позволяю-

щих окончить вуз и получить диплом 

по соответствующему уровню образо-

вания, для реализации себя в профес-

сиональной деятельности. В системе 

российского вузовского образования 

принята программа обучения, преду-

сматривающая преодоление «препят-

ствий» в виде сессий для перехода на 

последующие семестры и курсы. По 

результатам сдачи сессии обучающий-

ся либо отчисляется из вуза, либо про-

должает обучение. Сессии включают в 

себя элемент допуска к ним при усло-

вии сдачи обучающимся зачетов и 

других работ и сдачи экзаменов, выне-

сенных на сессию, по дисциплинам, 

изученным в текущем семестре. 

С учетом этого в основу методоло-

гии применения МАС включен эле-

мент допуска к экзаменационной сес-

сии посредством проведения итогового 

тестирования по всем дисциплинам, 

изученным в данном семестре, позво-

ляющего оценить уровень теоретиче-

ских знаний курсантов. Итоговое те-

стирование должно проводиться в 

присутствии преподавателя для ис-

ключения использование курсантами 

подсказок и обеспечения объективно-

сти полученного результата. 

Для подготовки к итоговому тести-

рованию МАС включает разработанные 

профессорско-преподавательским со-

ставом базы теоретических вопросов по 

всем дисциплинам. Для формирования 

интереса курсантов к обучению и 

наилучшего восприятия учебного мате-

риала в МАС введено понятие «уровень 

подготовки», включающее базы теоре-

тических вопросов дисциплин, изучае-

мых на определенном году обучения. 

Например, по специальности 

20.05.01 – пожарная безопасность –

определены 5 уровней подготовки, ко-

торым присвоены следующие наиме-

нования: 

- 1-й год обучения – уровень под-

готовки «пожарный»; 

- 2-й год обучения – уровень под-

готовки «командир отделения»; 

- 3-й год обучения – уровень под-

готовки «начальник караула»; 

- 4-й год обучения – уровень под-

готовки «инспектор»; 

- 5-й год обучения – уровень под-

готовки «инженер пожарной безопас-

ности».  
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Доступ курсантов к базе теорети-

ческих вопросов осуществляется по-

средством выбора уровня подготовки 

(рис. 1) и количества вопросов для са-

мостоятельного тестирования (рис. 2). 

Методология МАС включает прин-

цип постоянного повторения ранее изу-

ченного материала, который реализуется 

посредством включения в базу вопросов 

текущего уровня подготовки теоретиче-

ских вопросов, изученных на предыду-

щих годах обучения. Например, уровень 

подготовки «начальник караула» вклю-

чает 60 % вопросов текущего 3-го года 

обучения, 30 % вопросов 2-го года обу-

чения «командир отделения» и 10 % во-

просов 1-го года обучения «пожарный» 

(см. таблицу).  

 

Распределение вопросов для тестирования по уровням подготовки 

 

Год обучения 

Уровень подготовки 

Пожарный, 

% 

Командир 

отделения, % 

Начальник 

караула, % 
Инспектор, % 

Инженер ПБ, 

% 

1 100  40  10  5  5  

2  60  30  10  5  

3   60  25  10 

4    60  20  

5     60  

 

 

Рис. 1. Выбор уровня подготовки «командир отделения»  

для самостоятельного тестирования 
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Рис. 2. Выбор количества вопросов по уровню подготовки  

«командир отделения» для самостоятельного тестирования 

 

Для формирования интереса у кур-

сантов к прохождению тестов МАС 

использует принцип разнообразия те-

стирующих заданий:  

- вопрос закрытой формы с еди-

ничным выбором; 

- вопрос закрытой формы с множе-

ственным выбором (рис. 3); 

- вопрос открытой формы; 

- вопрос на установление правиль-

ной последовательности; 

- вопрос на установление соответ-

ствия. 

Различные формы вопросов име-

ют разный уровень сложности для 

обучающихся. Самые легкие – закры-

тые формы заданий с единичным вы-

бором, а самые сложные – задания на 

установление правильной последова-

тельности и установления соответ-

ствия. Задания открытой формы и за-

крытой формы с множественным вы-

бором относятся к средней степени 

сложности. 

 

 

Рис. 3. Вопрос закрытой формы с множественным выбором 
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По результатам самостоятельного 

тестирования по уровню подготовки 

отражается информация, включающая: 

полученную оценку; процент правиль-

ных ответов; количество правильных и 

неправильных ответов; количество не-

правильных ответов по дисциплинам; 

время тестирования; рейтинг курсан-

тов (рис. 4). 

Для повышения качества самосто-

ятельной теоретической подготовки в 

МАС используется принцип стимули-

рования обучающихся посредством 

формирования рейтинга курсантов в 

составе своей учебной группы по ре-

зультатам работы в программе за все 

время. Рейтинг учитывает несколько 

параметров: объем самостоятельной 

подготовки; общее количество прой-

денных вопросов; количество правиль-

ных и неправильных ответов; среднее 

время, затраченное для ответа на во-

прос, и др. Также на странице результа-

та самостоятельного тестирования от-

ражается рейтинг лидеров среди всех 

курсантов учебных групп «Топ-5», 

обучающихся по специальности 

20.05.01 – пожарная безопасность. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты самостоятельного тестирования  

по уровню подготовки «командир отделения» 

 

Для повышения эффективности 

теоретической подготовки МАС ис-

пользует принцип разбора ошибок по-

средством представления курсантам 

детализации неправильных ответов 

(рис. 5). С помощью данной функции 

курсант может посмотреть вопросы, на 

которые им были даны неправильные 

ответы, и варианты правильных отве-

тов.  

Самостоятельная работа по уровню 

подготовки обеспечивает минимально 

необходимый уровень теоретических 

знаний курсантов, в том числе тех, ко-

торые отсутствовали на учебных заня-

тиях вследствие выполнения задач по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

в составе аэромобильной группировки 

Академии. 
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Рис. 5. Детализации неправильных ответов по результатам  

самостоятельного тестирования по уровню подготовки  

«командир отделения» 

 

Представленная МАС способству-

ет качественной организации самосто-

ятельной работы и повышению уровня 

профессиональных знаний курсантов 

Академии. 

Работа выполнена в рамках кон-

курса научных проектов «Разработка 

многоуровневой автоматизированной 

системы контроля теоретических зна-

ний обучающихся», посвященного 50-

летию образования учебного заведе-

ния, на соискание гранта начальника 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС 

России (Приказ ФГБОУ ВО Иванов-

ской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России от 29.12.2015           

№ 1140). 

 

Литература 

1. Авуза А. А. Повышение эффективности руководства самостоятельной работой 

курсантов военных вузов : дис. ... канд. пед. наук / Воен. ун-т МО РФ. М., 

2012. 182 с. 

2. Пустовалова Е. И. Формирование профессионально значимых качеств у бу-

дущих специалистов пожарной безопасности в условиях внеаудиторной само-

стоятельной работы : дис. ... канд. пед. наук / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екате-

ринбург, 2015. 215 с.  

3. Шангутов А. О. Организация самостоятельной работы курсантов вузов внут-

ренних войск МВД России с применением информационных технологий :  

дис. ... канд. пед. наук / Санкт-Петерб. воен. ин-т внутрен. войск МВД России. 

СПб., 2015. 170 с. 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

73 

References 

1. Avuza A. A. Povy`shenie e`ffektivnosti rukovodstva samostoyatel`noj rabotoj 

kursantov voenny`x vuzov : dis. ... kand. ped. nauk / Voen. un-t MO RF. M., 2012. 

182 s. 

2. Pustovalova E. I. Formirovanie professional`no znachimy`x kachestv u budushhix 

specialistov pozharnoj bezopasnosti v usloviyax vneauditornoj samostoyatel`noj 

raboty` : dis. ... kand. ped. nauk / Ros. gos. prof.-pedag. un-t. Ekaterinburg, 2015. 

215 s.  

3. Shangutov A. O. Organizaciya samostoyatel`noj raboty` kursantov vuzov vnutren-

nix vojsk MVD Rossii s primeneniem informacionny`x texnologij : dis. ... kand. 

ped. nauk / Sankt-Peterb. voen. in-t vnutren. vojsk MVD Rossii. SPb., 2015. 170 s. 

 

V. V. Bulgakov 

ORGANIZATION OF SELF-TRAINING OF CADETS THROUGH  

THE USE OF A MULTI-LEVEL AUTOMATED SYSTEM OF TRAINING,  

MONITORING AND ANALYSIS OF THE LEVEL OF THEORETICAL 

KNOWLEDGE 

 

The article presents the methodology of organization and conducting of independent 

training of cadets in educational institutions of the state fire service of EMERCOM of Russia 

with the use of information and communication technologies aimed at intensification of the 

educational process. To implement the methods of independent work multi-level automated 

system of training, control and analysis of the level of theoretical knowledge was developed, 

which contributes to the quality of organization of independent work and to theoretical 

knowledge of students improvement.  

Key words: self-training, intensification of the educational process, the automated system 

for theoretical training. 

 

 

УДК 378 

М. А. Горшкова 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
 

В представленной статье рассматривается проблема проектирования 

воспитательной системы вуза через призму взаимосвязанных блоков, вы-

ступающих в качестве компонентов системы воспитательной деятельно-

сти. Вычленяемые компоненты содержат соответствующие педагогиче-

ские условия, позволяющие обеспечить их полноценную реализацию в 

образовательном процессе. 

Ключевые слова: воспитательная система, образовательная орга-

низация, компоненты воспитательной системы, педагогическое проек-

тирование, компетентностный подход. 
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Воспитательная деятельность, с 

одной стороны, включает в себя как 

необходимый элемент проектирование 

различных атрибутов педагогической 

системы – целей, содержания, техноло-

гий, требований к субъектам педагоги-

ческого взаимодействия, а с другой − 

сама является предметом проектиро-

вания, поскольку все элементы педаго-

гической системы выступают и как 

ориентировочная основа воспитатель-

ной деятельности, и как ее предмет, и 

как ее продукт (изменение в субъек-

тах). В этой связи актуальны все меха-

низмы, педагогические условия, сово-

купность форм воспитательной дея-

тельности, а также формы взаимодей-

ствия субъектов образования, социаль-

ных институтов, прямо или косвенно 

влияющих на успешность проектиро-

вания воспитательной системы в вузе. 

Для нас значимо подчеркнуть, что 

педагогическое проектирование вос-

питательной системы как одной из 

ступеней целостного коллективно- и 

личностно-образующего процесса в 

вузе не сводится лишь к коррекции 

ценностных установок, основ культу-

ры, качеств и характеристик, социо-

культурного опыта студентов. Оно 

должно органично вписываться в це-

лый ряд коррелирующих психолого-

педагогических и организационно-

педагогических условий, отношений, 

действий и явлений на осях «руководи-

тель-педагог», «педагог-педагог», «пе-

дагог-студент», «вуз-социум». Прини-

мая во внимание тот факт, что педаго-

гическое проектирование предполагает 

интеграцию всех факторов, образую-

щих целостную педагогическую си-

стему развития коллектива студентов и 

каждой отдельной личности, предста-

вим в исследовании компоненты вос-

питательной системы в вузе на основе 

блочного моделирования как одного из 

видов научного имитационного моде-

лирования. 

Построение взаимосвязанных бло-

ков, представляющих в целом воспита-

тельную систему в вузе, соотносилось 

с выявленными нами ведущими 

направлениями системного процесса 

воспитания студентов, обусловленны-

ми особенностями и функциями со-

временной социализации молодёжи 

(педагогическое содействие и педаго-

гическое воздействие в плане реализа-

ции адаптивной и ценностно-

установочной функций социализации); 

детерминантами и закономерностями 

реализации системного, личностно-

деятельностного, компетентностного и 

культурологического подходов к по-

строению воспитательной системы в 

вузе; направлениями, взаимосвязями и 

особенностями педагогического взаи-

модействия основных субъектов обра-

зовательного процесса в вузе, а также 

закономерностями институционально-

го взаимодействия; идеями и ценно-

стями Болонского процесса, положен-

ными в основу определения задач вос-

питательной работы в современном 

вузе; корреляцией в этой связи цен-

ностного ядра и направлений воспита-

тельного процесса с поведенческими 

характеристиками и качествами лич-

ности студента, формируемыми на ос-

нове компетентностного подхода и 

определяемыми в исследовании как 

«поведенческие стратегии успешно-

сти» выпускника; важнейшими компо-

нентами общей культуры личности 

(интеллектуальная культура, коммуни-

кативная культура, правовая культура 
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и т. п.), признаваемыми факторами 

конкретного наполнения содержания и 

направлений системы воспитательной 

работы в вузе. 

В рамках блочного моделирования 

системы воспитания в вузе нами был 

выполнен ряд действий в определен-

ной последовательности: выявление 

основных объектов воспитательной 

системы, а также основных субъектов, 

причастных к достижению отмечен-

ных задач воспитания; определение 

процессуально-организационной сто-

роны, выбор механизмов и технологий, 

усиливающих эффективность каждого 

компонента; описание педагогических 

условий эффективной реализации 

спроектированных компонент педаго-

гической системы. 

Представим разработанные нами 

блоки, выступающие основными ком-

понентами системы воспитательной 

деятельности в современном вузе, а 

также педагогические условия их реа-

лизации. 

Блок № 1: Актуализация воспита-

тельного потенциала дисциплин в рам-

ках компетентностного подхода к об-

разованию. 

Актуализация воспитательного по-

тенциала дисциплин в рамках компе-

тентностного подхода к образованию 

связывается нами, прежде всего, с иде-

ями акмеологии образования, призна-

ющей ведущими факторами воспита-

ния и развития студента содержание 

учебного предмета, методы и приёмы 

изучения учебного материала, а также 

воспитывающее воздействие личности 

самого педагога. Являясь основным 

видом деятельности студентов, зани-

мающим, по сути, три четверти всей 

образовательной деятельности, обра-

зовательный процесс призван обеспе-

чить в значительной степени воспита-

ние студентов. Ход обучения должен 

способствовать становлению не только 

будущего специалиста, профессиона-

ла, но и будущего сознательного граж-

данина, патриота, активного члена со-

циума. Контекст обучения связан с 

усвоением теоретических и практиче-

ских основ дисциплины, пониманием 

её значимости для будущей профессии 

и саморазвития; с формированием 

определенного отношения к рассмат-

риваемым в рамках дисциплины науч-

ным и ценностным основаниям бытия, 

со становлением и коррекцией карти-

ны мира в сознании студента. 

По термином «картина мира» пони-

мают систему образов-представлений о 

природе, культуре, социуме и тому по-

добном, связи их с предназначением 

человека. Данные представления опре-

деляют аксиологические устремления 

людей, духовно-нравственные ценно-

сти, жизненную позицию, принципы и 

методы деятельности в различных 

сферах и др. В контексте содержатель-

ного обобщения различных когнитив-

ных репрезентаций А. Томэ [6] рас-

сматривает картину мира как значимое 

понятие «субъективное жизненное 

пространство», подразумевая под ним 

всю совокупность когнитивных репре-

зентаций, актуализируемых человеком 

в какой-то определённый момент. Со-

временные российские учёные, как 

правило, осмысление картины мира 

связывают с тремя основными аспек-

тами: с системой знаний, которая 

определяет в дальнейшем позицию и 

деятельность человека; с феноменом 

ценностно-познавательного единства, 

которое, отражая мир в сознании, вы-
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ступает важнейшим элементом про-

дуктивного мышления; с пониманием 

картины мира как синтеза знаний и 

формируемых на его основе ценност-

ных и мировоззренческих установок. 

Нам также близка точка зрения          

Е. А. Пономаревой [4], которая под 

коррекцией картины мира понимает 

так называемое «имплицитное науче-

ние», или организуемый под руковод-

ством педагога целенаправленный 

процесс реализации через образование 

ассоциативных связей между получае-

мым знанием, аксиосферой предмета и 

поведением индивида.  

По мнению М. Полани, при обуче-

нии, возникновении когнитивных ре-

презентаций происходит усвоение ре-

ципиентом неявного знания и зача-

стую некритическое принятие неявно-

го знания, которым человек овладева-

ет, способствует возникновению иска-

жённой картины мира [3]. 

В связи с этим в рамках нашего 

исследования организационно-педаго-

гическим условием актуализации вос-

питательного потенциала учебных 

дисциплин в рамках компетентност-

ного подхода к образованию считаем 

целенаправленное педагогическое со-

действие формированию средствами 

предмета ценностной картины мира в 

сознании студента, будущего выпуск-

ника, специалиста, члена социума, а 

также педагогическую коррекцию ми-

ровоззренческих представлений и 

установок. 

Организационно-педагогические 

условия «вплетения» воспитания в 

процесс обучения: 1) разработка спе-

циальных тем, вопросов, проблем, си-

туаций, оказывающих эффективное 

воздействие на воспитание и развитие 

студентов; 2) включение каждого сту-

дента в активную деятельность по изу-

чению, анализу, осмыслению научного 

и социокультурного опыта человече-

ства, выраженного в знании; 3) форми-

рование у студентов навыков критиче-

ского анализа информации, публично-

го изложения и обоснования своих 

взглядов; 4) акцентирование внимания 

студентов на важнейших субъектно-

деятельностных и нравственно-

духовных качествах и характеристиках 

выдающихся учёных, личностей, зна-

чимых в контексте развития того или 

иного направления научного знания. В 

этой связи ещё одним значимым орга-

низационно-педагогическим условием 

актуализации воспитательного потен-

циала учебных дисциплин в рамках 

компетентностного подхода к образо-

ванию считаем применение педагогом 

интерактивных методов обучения. 

Осмысление сущности интерактив-

ного обучения связано, в первую оче-

редь, с идеями педагогики сотрудниче-

ства (Ш. А. Амонашвили, И. П. Вол-

ков, Е. Н. Ильин, П. Ф. Каптерев,       

С. Н. Лысенкова, В. А. Сухомлинский, 

В. Ф. Шаталов и др.) и обусловлено 

вниманием к методическим подходам 

в рамках описания различных форм, 

средств и способов «погружения» че-

ловека в информационную среду на 

основе межсубъектного учебного вза-

имодействия (интерактивный – спо-

собный взаимодействовать или нахо-

диться в режиме диалога). Интерак-

тивные методы и формы обучения 

способствуют самораскрытию обучае-

мого, который становится субъектом 

обучающего взаимодействия в режиме 

беседы или диалога не только с препо-

давателем, но и друг с другом, т. е. 
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студент выступает участником процес-

са обучения. В этой связи нам импони-

рует мнение Т. А. Печенёвой, подчёр-

кивающей, что процесс взаимодей-

ствия при обучении так же важен, как 

и результат, и «интерактивность обу-

чения основана на идее о том, что цен-

ность учебного курса базируется на 

процессе добывания знаний и опыта, а 

не на простом аккумулировании фак-

тов» [2]. 

В этом плане трудно переоцени-

вать роль интерактивных методов для 

осмысления студентами ценностного и 

мировоззренческого потенциала учеб-

ной дисциплины. При этом последняя 

особенность интерактивных методов и 

форм (изменение роли преподавателя) 

связывается нами с ещё одним важным 

организационно-педагогическим усло-

вием актуализации воспитательного 

потенциала учебных дисциплин в рам-

ках компетентностного подхода к об-

разованию – применением в рамках 

изучения дисциплины метода педаго-

гического сопровождения воспитания 

и развития личности студента, а также 

фасилитаторского стиля взаимодей-

ствия педагога со студентами. 

Используя метод педагогического 

сопровождения, педагог выстраивает 

пространство воспитательного процес-

са, создает условия для возникновения 

у индивида внутреннего импульса к 

осознанию тех или иных духовно-

нравственных констант, самопозицио-

нированию в системе ценностей и от-

ношений, обретению нового социо-

культурного опыта. Педагогическое 

сопровождение не предусматривает 

гиперопеки – оно направлено на сти-

мулирование целенаправленной ак-

тивности личности, реализации её по-

тенциала в контексте созданного педа-

гогом проблемно-рефлексивного обра-

зовательного пространства. В процессе 

сопровождения осуществляется сти-

мулирование осмысления сути возник-

новения (разрешения возникшей) про-

блемы (трудности), имеющей выход на 

формирование и коррекцию мировоз-

зренческих установок личности.  

Важную роль здесь играет фасили-

таторский стиль педагога (от англий-

ского to facilitate – облегчать, способ-

ствовать, содействовать, создавать 

благоприятные условия). Не углубля-

ясь в теоретические основы фасилита-

ции, отметим, что педагогическую фа-

силитацию связывают с усилением 

продуктивности обучения, воспитания 

и развития личности за счет особого 

стиля общения субъектов педагогиче-

ского процесса (Э. Ф. Зеер, П. С. Лер-

нер, В. П. Тремясова, Г. А. Шоцкая). 

Фасилитационный компонент педаго-

гической деятельности понимается как 

«умение позитивно влиять на учащего-

ся, группу учащихся с целью создания 

эмоционально благоприятной атмо-

сферы, повышения уверенности уча-

щихся в своих силах, стимулирования 

и поддержания у них потребности в 

самостоятельной продуктивной дея-

тельности».  

Следующий разработанный нами 

блок, выступающий компонентом про-

ектирования общей воспитательной 

системы в вузе, соотносится, в первую 

очередь, с реализацией воспитательной 

направленности досуговой деятельно-

сти студентов. Сразу подчеркнём, что 

понятие «досуговая деятельность» рас-

сматривается, как правило, в контексте 

культурологических, социологических 

и педагогических работ (М. А. Ариар-
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ский, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красиль-

ников, Г. Ю. Литвинцева, В. В. Туев и 

др.). В рамках нашего исследования 

наиболее приемлемым представляется 

понимание досуговой деятельности           

М. А. Ариарским, определяемой учё-

ным как «нравственно мотивированная 

и общественно значимая деятельность 

по созданию, освоению, сохранению и 

распространению значимых ценностей 

культуры» [1].  

Блок № 2: Реализация воспита-

тельной направленности досуговой де-

ятельности студентов. 

Основным организационно-педаго-

гическим условием реализации данно-

го компонента системы воспитания 

выступает целесообразное и разумное 

планирование досуговой деятельности 

студентов с соблюдением разумного 

баланса применяемых развлекатель-

ных, рекреационных и информацион-

но-просветительских активных форм. 

Не секрет, что с разрушением сло-

жившейся в 50 – 80-е гг. XX в. целост-

ной комплексной системы воспитания 

молодёжи на всех институциональных 

уровнях (семья, школа, внешкольные 

учреждения, вуз и т. п.) в воспитатель-

ной деятельности вуза стали преобла-

дать, как правило, мероприятия раз-

влекательно-рекреационной направ-

ленности: вечера отдыха, КВН, кон-

курсы «мисс» и «мистер» университе-

та и т. п. Не умаляя значения отмечен-

ных досуговых форм, считаем необхо-

димым уместное увеличение интерак-

тивных мероприятий гражданско-

патриотической направленности в 

рамках развития отмеченных в ФГОС 

ВО компетенций, на основе которых 

базируется процесс активной реализа-

ции идеи нравственности, духовности, 

идеалов служения Отечеству. Немало-

важное значение в этом плане придаёт-

ся нами понятию «гражданское созна-

ние», которое мы трактуем как осо-

знанный выбор личностью граждан-

ских ценностей, определяющих её от-

ношение к миру, социуму, семье, дру-

зьям. Сформированность гражданско-

го сознания, а в связи с этим и граж-

данской ответственности выступает 

показателем гражданской зрелости 

студента, будущего специалиста, ак-

тивного гражданина России. При этом 

в ходе проведения мероприятий граж-

данско-патриотической направленно-

сти важно учитывать такой психоло-

гический механизм как создание пра-

вильного сочетания «понимаемых мо-

тивов» (патриотизма, жертвенности, 

готовности к защите Родины, укрепле-

нию её государственных основ, кото-

рые зачастую не рефлексируются в со-

знании студента) и мотивов, «реально 

действующих». Зачастую понятие пат-

риотизма так и остаётся абстрактным 

понятием, чтобы перевести его в «ре-

альные мотивы», нужно включать сту-

дентов в конкретную реальную дея-

тельность. Приобретая опыт и убежде-

ния, человек полнее воспринимает 

смысл собственного существования, 

меняется его восприятие таких поня-

тий, как «Родина», «гражданство», 

«государство», «долг». 

Важно подчеркнуть, что именно 

досуговая деятельность способствует 

реализации компетентностной и куль-

туросообразной компонент педагоги-

ческого процесса (в плане развития 

гражданских компетенций и совер-

шенствования компонентов общей 

культуры личности) на эмоциональном 

уровне непосредственного участия и 

заинтересованности.  
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Принципиально важным пред-

ставляется также учет при планирова-

нии досуговой деятельности возраст-

ных и индивидуальных особенностей 

студентов. Студенчество, представляя 

собой группу молодежи, которая ха-

рактеризуется в основном сформиро-

ванными устремлениями, жизненны-

ми ориентирами, уровнем духовного, 

социального, общекультурного разви-

тия, направленностью поведения и 

ценностей, проявляет активное отно-

шение к действительности, стремление 

к поиску способов самопознания, са-

моопределения и самоутверждения в 

качестве субъекта социальной жизни, в 

связи с чем воспитание студенчества в 

вузе должно осуществляться через си-

стему деятельности, связанной с при-

обретением жизненного опыта и обще-

ственной активностью. 

В связи с этим вторым значимым 

организационно-педагогическим усло-

вием реализации воспитательной 

направленности досуговой деятельно-

сти студентов (как компонента общей 

воспитательной системы в вузе) мы 

признаём активное применение соци-

альных, историко-патриотических, эко-

логических и гуманитарных проектов в 

рамках культурно-досуговой деятель-

ности студентов вуза. С проектной де-

ятельностью связаны широкие воз-

можности действенного (результатив-

ного) воспитания, так как она способ-

ствует развитию важных личностных 

качеств студентов: самостоятельности, 

гражданско-социальной инициативно-

сти, творческому осмыслению таких 

категорий, как «гражданское созна-

ние», «личное участие», «личная от-

ветственность» и т. п. 

Целью проектной деятельности яв-

ляется самостоятельное «постижение» 

студентами различных проблем эколо-

гического, социального, экономиче-

ского, социокультурного характера, 

имеющих жизненный смысл. Обобщая 

педагогический опыт в области ис-

пользования проектной воспитатель-

ной деятельности в вузе, мы можем 

отметить следующие виды групповых 

проектов: 

– исследовательские проекты, в 

рамках которых студенты выявляют 

проблемное поле деятельности патри-

отической, историко-культурной, эко-

логической, социальной направленно-

сти, определяют пути поиска решения, 

требуемые ресурсы, конечную цель и 

планируемый (идеальный) результат, 

вносят свои предложения по достиже-

нию цели и результата; 

– творческие проекты, направлен-

ные на построение модели реализации 

какого-либо аспекта патриотической, 

историко-культурной, экологической, 

социальной деятельности; 

– презентация модели (проекта), 

участие в её конкретной реализации; 

– информационные проекты (озна-

комительно-ориентированные): пред-

полагающие сбор информации о ка-

ком-то объекте, явлении; ее анализ и 

обобщение фактов, а также выявление 

мнения различных пластов студенче-

ской аудитории и т. п. 

Совершенно очевидно, что деление 

на виды проектной деятельности в 

воспитательной работе можно при-

знать условным, однако непреложным 

остаётся тот факт, что творческое кол-

лективное участие в деятельности, а 

также создание его конкретного про-

дукта (проекта) и, по возможности, ре-

ализация его с помощью взрослого со-
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общества являются лучшим воспиты-

вающим фактором современной моло-

дёжи, что неоднократно подчёркнуто 

рядом современных исследователей.            

В этой связи нами отмечается особая 

значимость создания особой творческо-

развивающей воспитывающей среды в 

вузе, признаваемого нами ещё одним 

организационно-педагогическим усло-

вием в рамках такого компонента вос-

питательной работы в вузе, как реали-

зация конструктивной организацион-

но-методической и институциональной 

взаимосвязи всех субъектов воспита-

тельной деятельности. 

Блок № 3: Реализация конструк-

тивной организационно-методической 

и институциональной взаимосвязи 

всех субъектов воспитательной дея-

тельности в вузе. 

Творческо-развивающая воспиты-

вающая среда в вузе, создание которой 

признаётся нами важнейшим органи-

зационно-педагогическим условием, 

понимается как относительно устойчи-

вая совокупность вещественных и 

личностных элементов, окружающих 

человека и непосредственно влияющих 

на процесс его воспитания, развития, 

социализации.  

Такая развивающая среда соотно-

сится, в первую очередь, с формирова-

нием у всех педагогов и ответственных 

лиц положительного отношения к ор-

ганизации воспитательной деятельно-

сти в вузе, использованием гуманисти-

ческой формы педагогического обще-

ния со студентами, постоянным анали-

зом и коррекцией со стороны педагога 

собственных способов образователь-

ной деятельности (рефлексия).  

При этом особое внимание должно 

уделяться созданию и поддержке в ву-

зе атмосферы заинтересованности в 

эффективности воспитательной рабо-

ты, своего рода эмоционального подъ-

ема и ответственного отношения. 

Важна положительная эмоциональная 

окраска каждого воспитательного ме-

роприятия, каждой встречи, выполня-

емых ритуалов, внедрения традиций и 

т. п. 

В этой связи также важными орга-

низационно-педагогическими услови-

ями выступают:  

1) совершенствование микрокли-

мата и организационно-педагоги-

ческой культуры в вузе; 

2) содействие развитию субъект-

объектной и субъект-субъектной кон-

структивной коммуникации; 

3) толерантность субъектов педа-

гогического процесса. 

Соединительным звеном между 

факторами внешнего и внутреннего 

порядка, детерминирующими содер-

жание, направленность и интенсив-

ность профессиональной деятельности, 

является осознанное отношение к ней. 

В контексте решения проблемы, по-

ставленной в исследовании, нам ка-

жется наиболее приемлемым следую-

щее определение социально-психоло-

гического климата, данное в Большом 

толковом психологическом словаре: 

«Качественная сторона межличност-

ных отношений, проявляющаяся в ви-

де совокупности условий, способству-

ющих или препятствующих продук-

тивной деятельности в коллективе»           

[5, с. 486]. 

Следовательно, в рамках нашего 

исследования можно предположить, 

что речь идет об обстановке в педаго-

гическом коллективе, характеризую-
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щейся осознанием каждым членом 

коллектива собственной роли в реше-

нии общих задач; уровнями общности 

интересов или, наоборот, их разоб-

щенности, проявляющимися в пове-

дении педагогов и мотивации на вос-

питательную деятельность; произ-

вольными и непроизвольными реак-

циями на организационные изменения 

в вузе; системой сложившихся субъ-

ект-субъектных отношений. 

Совершенно очевидно, что внеор-

ганизационную среду руководители 

учреждений не в состоянии контроли-

ровать, и основная задача – адаптация 

организации к внешней среде, поэтому 

большое значение придаётся ситуаци-

онным факторам внутри организации. 

Важно подчеркнуть, что практически 

все исследователи сходятся во мнении, 

что на сегодняшний день статус, кон-

курентоспособность, успех и престиж 

образовательного учреждения (что 

особенно для нас значимо), как и лю-

бой современной организации иного 

профиля, во многом зависят от стиля 

управления, который использует руко-

водитель, от типа организационной 

культуры образовательного учрежде-

ния и от уровня ее развития, от того, 

насколько согласованы тип организа-

ционной культуры и стиль управления; 

от микроклимата в данном образова-

тельном учреждении, степени согласо-

ванности действий всего коллектива. 

В этом плане в рамках исследова-

ния мы придаём большое значение 

действиям руководства вуза по пре-

одолению инертности преподавателей, 

уклоняющихся от проведения воспита-

тельной работы и считающих её своего 

рода «довеском» к обучению. Отсут-

ствие соответствующей требователь-

ности в организационном, методиче-

ском и контрольно–оценочном плане 

является серьёзным препятствием при 

создании целостной воспитательной 

системы в вузе. Осознанное управле-

ние организационной культурой поз-

воляет снижать уровень риска при 

принятии управленческих решений, 

способствует внедрению изменений, 

позволяющих коллективу добиваться 

успеха в развитии и эффективному 

выполнению социального заказа на 

выпускника вуза. Осознанное партнёр-

ское взаимодействие всех субъектов 

воспитательного процесса снимает 

нервную нагрузку, способствует раз-

витию толерантности, терпимости к 

любой точке зрения, уважения права 

каждого студента на свободу слова, 

осуществлению конструктивной ре-

флексии и анализа результатов сов-

местной деятельности. 

Описанные и схематично пред-

ставленные блоки можно рассматри-

вать как структурно-содержательную 

модель целостной воспитательной си-

стемы современного вуза, которая:           

а) учитывает специфику социализации 

студенческой молодёжи; б) опирается 

на концепты современной образова-

тельной парадигмы (компетентностный 

подход, культурологический подход); 

в) реализует воспитательную деятель-

ность в контексте взаимосвязи совре-

менных педагогических категорий. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Актуальность исследования состоит в том, что применение в образо-

вательном процессе современных технологий нередко отстаёт от потреб-

ностей практики. Цель исследования – поиск эффективных путей разви-

тия методической компетентности будущего учителя иностранного язы-

ка в области современных образовательных технологий. Основной метод 

исследования – педагогический эксперимент. Выяснилось, что одним из 

эффективных путей развития методической компетентности будущего 

учителя является вовлечение студентов в проектную деятельность на ак-

туальную тему по созданию дидактических материалов на основе облач-

ных технологий. Основное дидактическое условие успешности – концен-

трация усилий в процессе научно-практической деятельности: курсовая 

работа – участие в проекте – выступления на конференциях – публикация 

результатов студенческих исследований – применение в педагогической 

практике. 

Ключевые слова: методическая компетентность, образовательные 

технологии, проект, культура здоровья, облачные технологии. 

 

Информационное общество разви-

вается небывалыми темпами. То, что 

ещё вчера казалось фантастикой (Ин-

тернет, мобильные телефоны, смарт-

фоны, планшеты, дисплеи) сегодня 

становится обыденностью. Сегодня 

грядут ещё более радикальные техно-

логические изменения: фактически 

начался закат эры персональных ком-

пьютеров, и на смену им приходят 

другие цифровые технологии, в их 

числе облачные вычисления, сущность 

которых состоит в том, что программы 

располагаются не на устройстве поль-
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зователя, а на специальном сервере, к 

которому пользователь обращается че-

рез Интернет [3, c. 20, 160]. 

Все это меняет и сферу образова-

ния. Как успеть за прогрессом? Каким 

образом организовать подготовку бу-

дущих учителей, чтобы поддерживать 

высокий уровень преподавания в рам-

ках изучаемых образовательных дис-

циплин? На помощь приходят совре-

менные образовательные технологии, 

к которым относят, прежде всего, ин-

терактивные (диалоговые) техноло-

гии, в их числе проблемный, проект-

ный, игровой, групповой, кейс методы 

обучения. 

Целью данной статьи – освещение 

опыта комплексного применения со-

временных технологий для развития 

методической компетентности буду-

щего учителя иностранного языка.  

Компетентность – сложное ком-

плексное понятие, это совокупность 

психических свойств, психическое со-

стояние, способность и умение выпол-

нять определённые трудовые функции. 

Профессионально-педагогическая ком-

петентность это – свойство личности, 

позволяющее решать задачи, направ-

ленные на воспитание другого челове-

ка. Компонентом профессионально-

педагогической компетентности явля-

ется методическая, предполагающая 

«выбор оптимальных методов обуче-

ния для решения конкретных дидакти-

ческих задач, в том числе обучения бу-

дущих педагогов методике преподава-

ния» [4]. 

Обязательная составляющая мето-

дической компетентности современно-

го учителя – это цифровая, которая 

включает в себя четыре вида: 1) ин-

формационная и медиакомпетентность 

(знания и умения, связанные с поис-

ком, хранением и осмыслением ин-

формации); 2) коммуникативная ком-

петентность (знания и умения, необхо-

димые для электронных форм комму-

никации – электронная почта, чаты, 

блоги и т. д.); 3) техническая компе-

тентность (знания и умения эффектив-

но и безопасно использовать техниче-

ские и программные средства) и 4) по-

требительская компетентность (зна-

ния и умения, позволяющие решать с 

помощью цифровых устройств и Ин-

тернета повседневные задачи, связан-

ные с удовлетворением различных по-

требностей) [3, с. 20]. 

Компетентность в сфере облачных 

технологий является разновидностью 

цифровых, поэтому имеет ту же струк-

туру. Облачные вычисления обозначе-

ны среди самых перспективных, наря-

ду с совместными средами с их он-

лайн-ресурсами, содержащими учеб-

ные пособия, инструменты и материа-

лы; массовыми открытыми образова-

тельными онлайн-курсами; гибкими 

дисплеями, когда интерактивные экра-

ны встраиваются в книги, школьные 

парты и стены; 3D печатью, позволя-

ющей послойное создание физическо-

го объекта на основе виртуальной мо-

дели и др. [3, c. 25 – 26]. 

Большой потенциал для развития 

методической компетентности буду-

щего учителя в области современных 

образовательных технологий содер-

жится в образовательной дисциплине 

«Методика обучения иностранному 

языку». Любая технология осваивается 

лучше, если она связана с решением 

конкретных задач, объединённых од-

ной темой. Актуальной сегодня стала 

проблема здоровьесбережения подрас-
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тающего поколения, воспитания у 

обучающихся культуры здоровья.  

Здоровьесберегающая педагогика, 

по Н. К. Смирнову, это «получение 

учащимися образования без ущерба для 

здоровья, а также воспитание у уча-

щихся культуры здоровья», т. е. «не 

только грамотность в вопросах здо-

ровья, достигаемая в результате обу-

чения, но и практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном 

здоровье» [2, с. 2].  

Со студентами четвёртого курса 

нами был подготовлен междисципли-

нарный, билингвальный проект на те-

му: «Воспитание культуры здоровья в 

иноязычном образовании». Целью про-

екта было развитие методической ком-

петентности будущего учителя ино-

странного языка в области здоро-

вьесберегающей педагогики с приме-

нением облачных технологий. 

Напомним, что проект – это акту-

альное проблемное исследование, 

предполагающее создание определён-

ного продукта с осязаемыми и неося-

заемыми результатами. По мнению        

И. С. Сергеева, проект – это пять «П»: 

проблема – проектирование (планиро-

вание) – поиск информации – продукт – 

презентация [1, с. 4]. Есть и шестое 

«П» – это портфолио проекта, в кото-

ром собраны все рабочие материалы 

проекта. 

При подготовке нашего проекта 

применялись следующие облачные 

технологии: 

 групповые рассылки по элек-

тронной почте, 

 открытая группа в социальной 

сети «ВКонтакте» (в качестве блога), 

 Облако Mail.ru для загрузки, 

хранения и скачивания файлов по теме 

проекта, 

 ментальные карты по основным 

понятиям и показателям культуры здо-

ровья с применением приложения 

MindMup 2.0, 

 обучающее тестирование в об-

ласти здоровья на иностранном языке с 

применением сервиса OnlineTestPad,  

 дидактические игры на ино-

странном языке в области здорового 

питания с помощью сервиса 

LearningApps.org, 

 тематическая интерактивная 

доска онлайн на иностранном языке по 

физической культуре и спорту с при-

менением сервиса LinoIt, 

 дидактические игры по профи-

лактике курения на иностранном языке 

на основе программы UI Editor сайта 

“umapalata.com”, 

 онлайн органайзер Teamer для 

целеполагания и рационального по-

строения режима дня обучающихся. 

Особенностью проекта было то, 

что он являлся практической частью 

курсовых работ студентов, например, 

на тему: «Воспитание культуры здо-

ровья школьников на иностранном 

языке с применением онлайн сервиса 

LearningApps.org (здоровое питание)».  

Подготовка проекта проводилась в 

три этапа: 

Подготовительный: выбор темы 

проектного исследования и формы 

проведения отчётного мероприятия по 

практической части работы. На подго-

товительном этапе с целью оператив-

ного руководства проектом и создания 

условий для эффективной работы всех 

участников была проделана следую-
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щая работа: 1) на Яндекс почте препо-

давателя создана группа рассылки 

участников проекта и всем участникам 

проекта был отправлен краткий план; 

2) в социальной сети «ВКонтакте» со-

здана  открытая группа «Культура здо-

ровья – через облачные технологии» в 

качестве блога преподавателя и сту-

дентов; 3) в Облако Mail.ru преподава-

теля загружены материалы, необходи-

мые для первичной ориентировки в 

проекте (в дальнейшем предполагалась 

большая самостоятельная работы всех 

участников проекта). 

На основном этапе (реализации 

проекта) студентами были подготов-

лены собственные дидактические мате-

риалы по воспитанию культуры здоро-

вья обучающихся к урокам ИЯ, проме-

жуточное обсуждение результатов ис-

следований и практического опыта по 

созданию продуктов на ИЯ на основе 

облачных технологий. В группе 

«ВКонтакте» проводилось регулярное 

обсуждение ведущих моментов по под-

готовке проекта, осуществлялся обмен 

актуальными материалами, давались 

необходимые ссылки, публиковались 

материалы к проекту. Выбор группы в 

социальных сетях оказался удачным 

решением, так как социальные сети для 

современной молодёжи – «дом родной» 

и важнейшее средство общения. По 

электронной почте или в мессенджере 

обсуждались индивидуальные аспекты 

подготовки. На этапе подготовки все 

дидактические материалы проходили 

взаимную апробацию: все студенты 

выполняли тесты, играли в игры, со-

зданные участниками группы, взаимно 

участвовали в мини-проектах. 

На заключительном этапе проекта 

было успешно проведено отчётное ме-

роприятие по практической части ис-

следования. Выступления участников 

проекта проводились по следующему 

алгоритму: краткое описание облачно-

го сервиса, демонстрация дидактиче-

ского продукта и технологии его со-

здания. К апробации продукта активно 

привлекались гости, которые присут-

ствовали на защите проекта. Затем бы-

ли подведены итоги и проведена ре-

флексия. 

Результаты группового проекта 

размещены в группе «ВКонтакте», в 

которой студенты опубликовали крат-

кие статьи по своему аспекту исследо-

вания и дали ссылки и скриншоты на 

все созданные ими дидактические иг-

ры, ментальные карты, интерактивные 

доски, тесты. Ссылки на итоговые ма-

териалы могут быть отправлены всем 

желающим по электронной почте. 

Началась подготовка студенческих ста-

тей к публикации в научных сборниках 

и журналах. Предстоит дальнейшая 

апробация дидактических материалов в 

процессе педагогической практики в 

общеобразовательной школе. 

Наш опыт показал, что условиями 

эффективности для повышения ком-

петентности  будущих учителей в об-

ласти современных образовательных 

технологий являются: 1) активное во-

влечение студентов в проектную дея-

тельность по освоению этих техноло-

гий; 2) концентрация сил для достиже-

ния этой цели – курсовая работа, груп-

повой проект, выступления на конфе-

ренциях, публикация статей по резуль-

татам исследований, внедрение ре-

зультатов в реальную педагогиче-

скую практику; 3) положительный 

эмоциональный настрой и ситуация 

успеха на всех этапах на пути к до-

стижению цели. 
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N. A. Grinchenko 

DEVELOPMENT OF THE METHODICAL COMPETENCE OF THE FUTURE 
TEACHER IN THE SPHERE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
The relevance of the research is that the use of modern technologies in the educational 

process often lags behind the needs of practice. The aim of the research is to find effective 
ways to develop the methodological competence of the future teacher of a foreign language in 
the field of modern educational technologies. The main method of research is the pedagogical 
experiment. It turned out that one of the effective ways to develop the methodological compe-
tence of the future teacher is to involve students in the project activities on the hot topic of 
creating didactic materials, based on cloud technologies. The main didactic condition for suc-
cess is the concentration of efforts in the process of scientific and practical activities: a course 
paper – participation in the project – presentations at conferences – publication of the results 
of student research - application in pedagogical practice. 

Key words: methodological competence, educational technologies, project, culture of 
health, cloud technologies. 
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М. В. Добрякова, С. М. Исаева, И. А. Подольская  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ГРАММАТИК В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО 

ЯЗЫКА ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

(СОГЛАСОВАНИЕ PARTICIPE PASSÉ В СЛОЖНЫХ ВРЕМЕНАХ) 

 

В статье анализируется возможность применения элементов функци-

ональных грамматик при объяснении грамматического материала в прак-

тике преподавания французского языка студентам различных специаль-

ностей на примере такого грамматического явления, как согласование 

participe passé в сложных временах. В результате проведённого исследо-

вания делается вывод о целесообразности подобного введения элементов 

теории языка даже в случае преподавания французского языка студентам 

нефилологических специальностей, так как в данном случае это приво-

дит к более системному восприятию материала и более полному понима-

нию причинно-следственных связей в рамках данного грамматического 

явления, что облегчает его усвоение и способствует в известных преде-

лах развитию так называемой лингвистической интуиции. 

Ключевые слова: французский язык, преподавание иностранного 

языка, грамматика, согласование participe passé, функциональные грам-

матики. 

 

В системе отечественного филоло-

гического и лингвистического образо-

вания исторически сложилось, что 

теоретическая лингвистика и практика 

преподавания иностранного языка су-

ществуют как бы параллельно, теоре-

тическая грамматика хотя и является 

обязательным предметом при подго-

товке преподавателя иностранного 

языка, но на практике основная масса 

будущих преподавателей никак не ас-

социируют изучение данного предмета 

именно с практикой преподавания 

языка, относя его в лучшем случае к 

необходимым знаниям для будущей 

научно-исследовательской работы, а в 

худшем – к предмету, который мало-

понятен и только отрывает время от 

изучения более важных дисциплин. 

Между тем теоретическая и приклад-

ная лингвистика не являются вещью в 

себе, и весь объём накопленных зна-

ний, в том числе в течение последнего 

столетия не только может, но и должен 

служить подспорьем для совершен-

ствования дидактических приёмов в 

преподавании иностранного языка. 

Безусловно, недостаточная теоретиче-

ская подготовка преподавателя может 

создавать ощущение, более того, такое 

мнение не раз высказывалось, что ис-

пользование всех этих «сложностей» 

лишь затрудняет дело, что изучающим 

иностранный язык недоступны все эти 

«высокие материи», они их никогда не 

поймут, особенно если иностранный 
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язык преподаётся не лингвистам, и во-

обще «незачем теорией людям голову 

забивать». Анализ как классических, 

так и современных академических 

учебников французского языка как 

второго иностранного также обнару-

живает практически полное игнориро-

вание достижений лингвистики начи-

ная со второй половины ХХ века [1; 2; 

5; 7; 8; 9]. 

Таким образом, цель настоящей 

статьи состоит в том, чтобы убеди-

тельно показать на одном небольшом 

примере, как можно успешно приме-

нять в практике преподавания фран-

цузского языка элементы функцио-

нальных грамматик для облегчения 

понимания обучающимися согласова-

ния participe passé в сложных време-

нах как стройного, логичного и си-

стемного явления, исключающего пу-

таницу и противоречия. 

Согласование participe passé в ана-

литических временах во французском 

языке является достаточно сложным 

явлением с точки зрения изучения 

французского языка как иностранного. 

В традиционной дидактической грам-

матике согласование participe passé 

обычно описывается весьма солидным 

количеством «правил на случай», часто 

разбросанных по разным разделам [Там 

же]. С точки зрения теории языка опи-

сание явления с большим количеством 

«правил на случай» считается призна-

ком низкой описательной эффективно-

сти теории, тогда как с точки зрения 

лингводидактики большое количество 

«правил на случай» приводит к трудно-

стям при изучении, кажущейся внут-

ренней противоречивости и, как след-

ствие, – к большому количеству оши-

бок, от которых трудно избавиться. 

Становится естественным вопрос, какая 

внутренняя логика языка регулирует 

все эти случаи, и, следовательно, нельзя 

ли каким-либо образом обобщить их, в 

идеале – свести все эти случаи к одно-

му-единственному непротиворечивому 

правилу. Для начала рассмотрим, по 

возможности, все случаи согласования 

либо несогласования participe passé в 

сложных или аналитических временах 

на примере времени passé composé, и 

попытаемся разобраться во внутренней 

логике каждого из случаев согласова-

ния либо несогласования participe 

passé. Все эти случаи перечислены в 

табл. 1 [3; 4]. 

 

Таблица 1 

0 Présent, активный залог. Согласовывать нечего, так как ни-

какого participe passé нет по умолчанию 

Le professeur explique  la 

règle 

1 То же Présent, но в пассивном залоге participe passé согла-

суется с подлежащем в роде и числе 

La règle est expliquée par 

le professeur 

2 Passé composé переходного глагола в активном залоге, с 

прямым дополнением, выраженным существительным и 

стоящим после глагола, не требует согласования 

Le professeur a expliqué la 

règle 

0 Passé simple в активном залоге. Согласовывать нечего, так 

как в конструкции формы participe passé нет 

Le professeur expliqua  la 

règle 

3 Passé composé в пассивном залоге. Participe passé согласу-

ется в роде и числе с подлежащим 

La règle a été expliquée 

par le professeur 
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Окончание табл. 1 

4 Passé simple в пассивном залоге. Participe passé согласуется 

в роде и числе с подлежащим 

La règle fut expliquée par 

le professeur 

5 Passé composé в активном залоге. Participe passé согласует-

ся в роде и числе с прямым дополнением, стоящим перед 

глаголом, выраженным личным приглагольным местоиме-

нием 

Le professeur l’a expliquée 

6 Passé composé в активном залоге. Participe passé согласует-

ся в роде и числе с прямым дополнением, выраженным от-

носительным местоимением, которое, в свою очередь, име-

ет тот же род и число, что и его антецедент 

Voici la règle que le 

professeur a expliquée à la 

leçon précédente 

7 При местоимённом глаголе со значением действия субъек-

та, направленного на себя, в passé composé participe passé 

согласуется в роде и числе с местоимённым местоимением, 

которое всегда согласуется в роде и числе с подлежащим 

Anne s’est lavée, s’est 

peignée, s’est regardée dans 

le miroir 

8 Местоимённый глагол в passé composé, но в рамках данной 

конструкции он реализован как переходный с прямым до-

полнением, стоящим после глагола. Следовательно, 

participe passé ни с чем не согласуется 

Anne s’est lavé les 

mains. Marie s’est coupé 

les cheveux 

9 При местоимённом глаголе со значением взаимонаправ-

ленного действия двух субъектов в passé composé participe 

passé согласуется в роде и числе с местоимённым место-

имением, которое всегда согласуется в роде и числе с под-

лежащим 

Hélène et Claudine se sont 

regardées 

10 У непереходного глагола в passé composé participe passé 

согласуется в роде и числе с подлежащим 

Claudine est allée à Paris. 

Elle est arrivée à la gare à 

temps 

11 У непереходного глагола в passé composé participe passé 

согласуется в роде и числе с подлежащим 

Marie est montée au 

troisième étage 

12 Глагол  monter может принимать прямое дополнение и ста-

новиться переходным. В этом случае согласование participe 

passé не делается 

Marie a monté la valise au 

troisième étage 

13 Глагол  monter может принимать прямое дополнение и ста-

новиться переходным. В этом случае согласование participe 

passé не делается даже если значение с точки зрения рус-

ского языка у глагола «подниматься», а не «поднимать» 

Marie a monté l’escalier 

14 У непереходного глагола в passé composé participe passé 

согласуется в роде и числе с подлежащим 

Marie-Ange est née en 

1968. Mme Léotard est 

morte en janvier 1898 

15 При местоимённом глаголе со значением абстрактного 

действия или состояния, в passé composé participe passé со-

гласуется в роде и числе с местоимённым местоимением, 

которое всегда согласуется в роде и числе с подлежащим 

Ce vase se voit très bien sur 

la cheminée. * Ce vase 

s’est vue très bien sur la 

cheminée 

 

Итак, мы получаем весьма внуши-

тельный список различных случаев и 

соответственно «правил на случай» 

(см. табл. 1). При изучении француз-

ского языка как иностранного такое 

количество правил неизбежно вызы-

вает затруднения. С точки зрения 

теории языка такое количество «пра-

вил на случай» также уменьшает опи-

сательную эффективность граммати-
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ки. Тут же встаёт вопрос: возможно 

ли каким-то образом минимизировать 

количество правил согласования 

participe passé в глагольных кон-

струкциях? Решение становится воз-

можным при совместном использова-

нии ряда современных функциональ-

ных грамматик.  

Прежде всего на помощь приходит 

теньеровский синтаксис в его класси-

ческом виде с развёрнутым описанием 

субъектно-объектных отношений и 

расширением понятия залога [3; 4; 10; 

14]. Между тем один только теньеров-

ский синтаксис в чистом виде не опи-

сывает всех без исключения случаев 

согласования participe passé. Для раз-

решения тех случаев, где теньеровский 

синтаксис в чистом виде не объясняет 

причины согласования participe passé 

или отсутствия такого согласования, 

на помощь приходят категории на 

стыке синтаксиса и семантики. В сущ-

ности, предстоит разобраться в сути 

субъектно-объектных отношений [3; 4; 

6; 10; 11; 14].  

Теперь разберём подробно каждый 

из предложенных в табл. 1 вариантов. 

Наиболее очевидным случаем транс-

формации субъектно-объектных отно-

шений является противопоставление 

активного и пассивного залога у пере-

ходного глагола. Вне зависимости от 

того, используются ли в соответству-

ющих примерах в активном залоге 

формы, содержащие participe passé, в 

пассивном залоге они присутствуют 

всегда и всегда согласуются в роде и 

числе с подлежащим. Следует задаться 

вопросом, чем является подлежащее в 

пассивном залоге (или, по Теньеру, 

при пассивной диатезе) с точки зрения 

субъектно-объектных отношений. Ес-

ли в активном залоге (активной диате-

зе) подлежащее в норме обозначает 

субъект действия, а прямое дополне-

ние – объект действия (на схеме это 

обозначается следующим образом: 

S→O), то при пассивном залоге (пас-

сивной диатезе) действие распростра-

няется в обратном направлении: под-

лежащее обозначает не субъект, а объ-

ект действия (на схеме имеем O→S), а 

субъект действия выражен дополнени-

ем,  вводимым предлогом par или de в 

зависимости от того, обозначает ли 

субъект действия активного деятеля 

или некое обстоятельство или инстру-

мент [3; 4; 10;14]. Сравните (табл. 2):  

 

Таблица 2 

La règle est expliquée par le professeur. 

Le dîner est préraré par Mme Leblanc 

La table est couverte de la nappe blanche de ma mère. (1) 

La terre est couverte de neige. (2) 

Le plat est préparé de viande est de chou. (3) 

В обоих случаях предлог par вводит 

активного деятеля: именно препода-

ватель объясняет правило и именно 

мадам Леблан готовит обед, а не кто-

то другой вместо них [11] 

Не вдаваясь в особенности употребления артикля с 

предлогом de, обратим внимание, что то, что вводит 

выделенный предлог de, можно считать субъектом 

действия с известной долей допущения, так как ни в 

одном из трёх случаев мы не имеем дело с активным 

деятелем, а либо с инструментом (1), либо с природ-

ным явлением, по сути тем же инструментом, но в ру-

ках не человека, а природы (2) или с веществом или 

материалом, из которого объект действия сделан (3) 
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Данное противопоставление имеет 

нечто общее с такими безглагольными 

конструкциями в русском языке, как 

выступление президента, и может рас-

сматриваться в качестве несистемооб-

разующего случая фрагментарного 

проявления эргативности в языках с 

номинативным строем [6]. 

Между тем для нас в настоящее 

время существенно то, что подлежа-

щее в пассивной конструкции обозна-

чает прямой объект действия (О), ко-

торый стоит перед глаголом и с кото-

рым согласуется в роде и числе 

participe passé глагола. 

Несколько менее очевидны случаи 

5 и 6 из табл. 1. Здесь имеют место ак-

тивные конструкции. В случае 5 пря-

мое дополнение (или прямой объект 

действия, иначе говоря, О) выражено 

личным приглагольным местоимени-

ем, стоящим перед глаголом. В случае 

6 прямое дополнение (прямой объект 

действия, О) выражено относительным 

местоимением que, которое стоит пе-

ред глаголом и которое имеет тот же 

род и число, что и его антецедент. 

Participe passé глагола, в свою очередь, 

согласуется в роде и числе с место-

имением que (см. табл. 1).  

Рассмотрим теперь пункты 7, 8 и 9. 

Здесь мы вынуждены оперировать по-

мимо понятий активного и пассивного 

залога, которые имеют синонимы в 

терминах теньеровской грамматики 

соответственно активной и пассивной 

диатезы, возвратную и взаимную диа-

тезу – понятия теньеровской грамма-

тики, расширяющие залоговые отно-

шения и не имеющие соответствую-

щих синонимов в терминах традици-

онной грамматики [10] (см. табл. 1).  

Пункт 7 – классический пример 

возвратной диатезы. Здесь действия 

субъекта направлены на себя самого, 

что на формальном уровне выражено 

местоимённым местоимением прямым 

дополнением, стоящим перед глаго-

лом. На уровне схемы мы имеем сле-

дующее: S  (s = O), где (s = O) – ме-

стоимённое местоимение прямое до-

полнение, стоящее перед глаголом. 

Пункт 8 описывает с функциональной 

точки зрения абсолютно иную ситуа-

цию. В данном случае О выражено не 

местоимённым приглагольным место-

имением, а существительным – пря-

мым дополнением, стоящим после 

глагола, а местоимённое местоимение 

занимает, выражаясь языком теньеров-

ского синтаксиса, позицию третьего 

актанта, т. е. замещает дополнение, 

вводимое предлогом à. Соответствен-

но, так как О (он же – второй актант) 

не стоит перед глаголом, то согласо-

вание participe passé с ним не произ-

водится (см. табл. 1)  

Пункт 9 описывает случай тенье-

ровской взаимной диатезы, которую 

можно выразить на схеме следующим 

образом (S = O)  (S = O). Таким об-

разом, имеются два субъекта действия, 

действия которых взаимонаправлены, 

следовательно, они по совместитель-

ству являются и объектами действия. 

Данный тип расширенных залоговых 

отношений находит выражение одно-

временно в подлежащем (стоит перед 

глаголом) и в местоимённом пригла-

гольном местоимении (также стоит 

перед глаголом) [10] (см. табл. 1). 

Неместоимённые непереходные 

глаголы, спрягаемые с être, представ-

ляют некоторую сложность в плане 

определения субъектно-объектных от-
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ношений. Participe passé данных гла-

голов согласуется в роде и числе с 

подлежащим. Но чем является в дан-

ном случае само подлежащее с точки 

зрения субъектно-объектных отноше-

ний? Если мы рассмотрим пример из 

пункта 10 «Claudine est allée à Paris.», 

то обнаружим, что в смысловом отно-

шении, с одной стороны, подлежащее 

является активным действующим 

субъектом, с другой стороны, действие 

происходит над ним самим, фактиче-

ски реализуя себя и как Agens, и как 

Patiens в терминологии падежной 

грамматики. Если мы говорим: «Кло-

дина поехала/отправилась/пошла в Па-

риж», то имеется в виду, что ‘Клодина 

переместила в пространстве сама себя 

из пункта А в пункт В (Париж)’. По-

этому, несмотря на отсутствие место-

имённости, на смысловом отношении 

мы имеем то же самое действие, 

направленное на себя, как и в случае 

«Anne s’est lavée», только немного ме-

нее явным образом. На схеме субъект-

но-объектных отношений это будет вы-

глядеть следующим образом: (S = O) . 

Это предположение подтверждается 

также и тем фактом, что у подобных 

глаголов не может быть пассивного 

залога. Таким образом, если в подле-

жащем при непереходном глаголе реа-

лизуются одновременно функции и 

субъекта, и объекта действия, то пред-

ставляется допустимым утверждение, 

что participe passé данного типа глаго-

ла согласуется в роде и числе с семан-

тическим объектом действия, стоя-

щим перед глаголом в виде подлежа-

щего, выполняющего функции как 

субъекта, так и объекта действия. 

Единственная сложность данного слу-

чая заключается в некоторой «вирту-

альности», неочевидности объекта 

действия (см. табл. 1). 

Однако во французском языке 

имеется три глагола, которые, в зави-

симости от значения и используемой 

конструкции, могут рассматриваться и 

как переходные (тогда они спрягаются 

с avoir), и как непереходные (тогда они 

спрягаются с être). Имеются в виду 

глаголы sortir (‘доставать что-то’ 

как переходный и ‘выходить’ как не-

переходный), descendre (‘спускать 

что-то’ как переходный и ‘спускать-

ся’ как непереходный) и monter (‘под-

нимать что-то’ как переходный и 

‘подниматься’ как непереходный) [3; 

4; 10; 14]. Сравните (табл. 3):   

 

Таблица 3  

Anne a sorti  un mouchoir (О) de sa poche. 

Анна достала носовой платок из кармана. 

Anne (S=O) est sortie de la maison. 

Анна вышла из дома. 

Hélène a descendu  l’échelle  (О) de corde. 

Елена опустила верёвочную лестницу. 

Hélène (S=O) est descendue sur l’échelle de corde. 

Елена спустилась по верёвочной лестнице. 

Lucie a monté  la tente (О). 

Люси поставила палатку. 

Lucie (S=O) est montée sur le colline. 

Люси поднялась на холм. 
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Некоторую сложность для носите-

лей русского языка представляют вы-

ражения monter l’escalier ‘подняться по 

лестнице’ и descendre l’escalier ‘спу-

ститься по лестнице’ (Marie a monté 

l’escalier. Мари поднялась по лестни-

це), так как в русском языке использу-

ется непереходная конструкция, а во 

французском – переходная, где субъ-

ектом действия является Marie (‘Ма-

ри’), а объектом - l’escalier (‘лестни-

ца’), что является наглядным доказа-

тельством того, что языковая картина 

мира может отличаться в разных язы-

ках весьма значительно [3] (см. табл. 3). 

Особый интерес как с точки зрения 

семантики, так и с точки зрения син-

таксиса представляют глаголы naître 

‘родиться’ и mourir ‘умереть’, а также 

местоимённые глаголы с абстрактным 

значением, реализующие в теньеро-

воской терминологии так называемую 

рецессивную диатезу (см. пп. 14 и 15 

табл. 1).  

Глаголы со значением ‘умереть’ и 

‘родиться’ во французском языке яв-

ляются непереходными и спрягаются 

со вспомогательным глаголом être в 

аналитических временах. Однако эти 

глаголы имеют некоторое отличие в 

значении от остальных непереходных 

глаголов с точки зрения субъектно-

объектных отношений, которое состо-

ит в том, что если подлежащее при 

глаголе, например, aller ‘идти’ реали-

зует в себе субъект и объект одновре-

менно (т. е. Agens+Patiens в терминах 

падежной грамматики), причём если 

компонент субъекта очевиден, то ком-

понент объекта, на первый взгляд, не 

очевиден, то у данных глаголов под-

лежащее вообще не выступает в значе-

нии активного деятеля (Agens). Невоз-

можно активно ни родиться, ни уме-

реть. Таким образом, в смысловом от-

ношении подлежащие при данных гла-

голах выступает не в роли субъекта, а 

в роли объекта действия (О). Следова-

тельно, если у данных глаголов 

participe passé согласуется в аналитиче-

ских временах с подлежащим, на 

уровне субъектно-объектных отноше-

ний это означает согласование participe 

passé опять-таки с объектом действия 

(О), стоящим перед глаголом. 

Аналогична ситуация с подлежа-

щим при абстрактных местоимённых 

глаголах, т. е. в терминах теньеровской 

грамматики, рецессивной диатезы, где 

местоимённое приглагольное место-

имение утрачивает какую бы то ни бы-

ло смысловую нагрузку. Рассмотрим 

пример из п. 15 табл. 1 «Ce vase se voit 

très bien sur la cheminée.» ‘Эта ваза хо-

рошо смотрится на камине’. В смыс-

ловом отношении, разумеется, здесь 

нет никакого оттенка ни возвратности, 

ни взаимности: не ваза смотрит на се-

бя, а люди смотрят на вазу и находят, 

что на камине она выглядит умест-

но/красиво/хорошо (табл. 1). Таким 

образом, подлежащее опять-таки пред-

ставляет собой не субъект, а объект 

действия (О). Таким образом, если мы 

представим себе несколько искус-

ственную конструкцию с этой самой 

вазой, но с употреблением времени 

passé composé, то participe passé в оче-

редной раз, согласуясь в роде и числе с 

подлежащим, согласуется с объектом 

действия (О), стоящим перед глаго-

лом: «* Ce vase s’est vue très bien sur la 

cheminée».  

Обобщая все многочисленные слу-

чаи и правила согласования participe 

passé, становится очевидным, что все 

эти случаи и правила можно свести к 

одному-единственному правилу, кото-
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рое формулируется следующим обра-

зом: participe passé всегда согласуется 

в роде и числе с объектом действия 

(О) или Patiens в терминах падежной 

грамматики, который стоит перед гла-

голом, причём неважно, как именно он 

реализован: явно или неявно, подлежа-

щим или прямым дополнением, а также 

с каким вспомогательным глаголом в 

аналитических временах спрягается ин-

тересующий нас глагол [12; 13]. 

Опыт использования подобного 

обобщения в практике преподавания 

французского языка как второго ино-

странного студентам филологических 

специальностей показал, что оно не 

только не затрудняет понимание мате-

риала, но и, наоборот, упрощает его, 

устраняя громоздкость и кажущуюся 

противоречивость большого количе-

ства правил «на случай» традиционной 

дидактической грамматики, приводя в 

конечном итоге к уменьшению общего 

количества ошибок в согласовании 

participe passé. В дальнейшем данный 

опыт был распространён на практику 

преподавания французского языка 

студентам нефилологических гумани-

тарных специальностей, а также сту-

дентам инженерных специальностей. 

Несмотря на отсутствие изначально 

необходимой теоретической подготов-

ки у последних, стройная логическая 

схема данного подхода также дала по-

ложительные результаты в виде значи-

тельного уменьшения количества 

ошибок на согласование participe passé 

в сложных временах, что показывает 

целесообразность применения данного 

подхода в практике преподавания ино-

странного языка у студентов как фило-

логических, так и нефилологических, в 

том числе инженерных специально-

стей и потенциальную возможность 

расширения и углубления данного 

подхода. 
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THE EXPERIENCE OF USING FUNCTIONAL GRAMMAR ELEMENTS 

IN THE PRACTICE OF TEACHING FRENCH LANGUAGE IN EXPLAINING 

GRAMMATICAL MATERIAL (PARTICIPE PASSÉ SEQUENCE IN COMPLEX 

TENSES) 

 

This article analyzes the possibility of using functional grammar on explaining grammat-

ical material to students of various specialties in the practice of teaching French on the exam-

ple of such grammatical phenomena as participe passé sequence in complex tenses. The result 

of the research has made the conclusion of the effectiveness of using such method of involv-

ing language theory element even in case of teaching French to the students of non-

philological specialties, cause in this case it leads to much more systemic material learning 

and complete understanding of cause-and-effect connections under this grammatic phenome-

non, that explains its digestion and helps within bounds to develop the so-called linguistic in-

tuition. 

Key words: French, teaching foreign languages, grammar, participe passé sequence, 

functional grammar. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  

У СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ») 

 

Статья посвящена формированию профессиональной этики у студен-

тов бакалавриата. Проанализировано понятие профессиональной этики, 

сделана попытка определения её роли и места в системе современного 

высшего образования. Рассмотрено взаимоотношение деловой этики и 

бизнеса. Приведён пример практического занятия, направленного на 

формирование у студентов знаний и опыта решения этических проблем в 

области выбранной профессии. 

Ключевые слова: профессиональная этика, высшее образование, 

профессиональные знания, компетенции. 

 

Высшее образование – это одна из 

универсальных ценностей как для об-

щества в целом, так и для отдельно взя-

той личности.  

Согласно Федеральному закону РФ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» «высшее образование имеет целью 

обеспечение подготовки высококвали-

фицированных кадров по всем основ-

ным направлениям общественно полез-

ной деятельности в соответствии с по-

требностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности 

в интеллектуальном, культурном и 
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нравственном развитии, углублении и 

расширении образования, научно-

педагогической квалификации» [7]. 

Наличие в данном определении понятий 

«культурного и нравственного разви-

тия» указывает на необходимость при-

сутствия в процессе высшего образова-

ния воспитательной составляющей.   

Любой уровень образования пред-

ставляет собой синтез двух основопола-

гающих составляющих – обучения и 

воспитания, от гармоничного и грамот-

ного сочетания которых зависит резуль-

тат образовательного процесса. «Это 

означает, что образование охватывает 

индивида в полноте всех душевных 

проявлений и представляет собой про-

цесс его человеческого роста. Конкрет-

ное соотношение, удельный вес обуче-

ния и воспитания могут меняться в за-

висимости от самых разных факторов. 

Однако такое изменение не может дохо-

дить до нивелирования какого-то одного 

из этих двух аспектов образования» [4]. 

Рассмотрение современной системы 

высшего образования, как правило, свя-

зано с тем, что во главу угла ставятся 

цели по формированию профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, и воспи-

тательная функция зачастую отходит на 

второй план. Преподаватели неохотно 

возлагают на себя ответственность за 

воспитание совершеннолетних студен-

тов, а студенты не воспринимают от-

крытых моральных назиданий. Совре-

менные исследователи социально-

философских проблем в качестве ос-

новной причины сложившейся ситуации 

отмечают тот факт, что «…жесткая 

идеологизация сознания, имевшая место 

в недавнем прошлом, связывается с 

процессом воспитания. Снижение ста-

туса воспитания объясняется, как пра-

вило, тем, что оно противоречит нормам 

либерального мышления, которое стре-

мится не воспитать человека, а сотво-

рить личность, личность свободную, 

предприимчивую и ответственную. При 

этом делается акцент преимущественно 

на эвристическом компоненте развития 

личности» [3]. Для того чтобы сохра-

нить воспитательную результативность 

высшего образования, но при этом из-

бежать проявления авторитаризма в 

воспитании, необходимо при выборе 

воспитательных форм и методов учиты-

вать определённую специфику социаль-

ного статуса студентов (возраст обуча-

ющихся, конкретная цель – получение 

профессии и т. д.).  

В данном случае существенно, что 

привитие студентам фундаментальных 

нравственных ценностей целесообразно 

проводить через профессиональную 

этику, которая в своем прикладном 

значении представляет собой систему 

моральных принципов, норм и правил 

поведения специалиста с учетом осо-

бенностей его профессиональной дея-

тельности и конкретной ситуации [2]. 

Основными задачами, зафиксирован-

ными в содержании профессионально-

нравственных кодексов, являются регу-

лирование отношений в рамках трудо-

вого коллектива и формирование осо-

бых мировоззренческих качеств у спе-

циалиста в отношении собственной 

профессиональной деятельности.   

Необходимость опоры в системе 

высшего образования на основе профес-

сиональной этики обусловлена, как ми-

нимум, двумя общественно значимыми 

причинами:  

1. Именно на этапе получения про-

фессии и вступления в активную соци-
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альную жизнь важно вооружить челове-

ка моделями и способами этического 

поведения для его благоприятного инте-

грирования как в узкую корпоративную, 

так и во всеобъемлющую обществен-

ную жизнь. 

2. Успешное социально-экономи-

ческое развитие общества во многом за-

висит от уровня ценностного развития 

участников общественного процесса, 

поэтому политические и экономические 

обстоятельства диктуют необходимость 

внедрения в образование этических мо-

дулей. «Характерным примером в этом 

отношении может служить развитие 

этики бизнеса – сначала как учебной 

дисциплины, а затем и как исследова-

тельской области. В конце 1960-х годов 

в США на всю страну прогремело не-

сколько скандалов, связанных с нецеле-

вым использованием средств и нечест-

ными торговыми сделками. Помимо то-

го что эти случаи стали предметом юри-

дического разбирательства, они прико-

вали к себе внимание и как примеры во-

пиющего нарушения нравственных 

норм. Именно тогда при обсуждении 

этих скандалов был поставлен вопрос об 

ответственности учебных заведений за 

нравственное развитие студентов и о 

необходимости включения в программы 

обучения будущих бизнесменов этиче-

ской проблематики» [1]. 

Таким образом, принятие професси-

ональных ценностей важно как для от-

дельно взятой личности, так и для посто-

янно развивающегося социума в целом.  

Как известно, в содержании Феде-

ральных государственных стандартов 

высшего образования последнего поко-

ления, основанных на компетентност-

ном подходе, обращено внимание на 

необходимость формирования у любого 

будущего профессионала общекультур-

ных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. Подчеркнем, 

что в каждом из этих видов компетен-

ций есть такие, которые связаны с осво-

ением обучающимся знаний и убежде-

ний, касающихся профессиональной 

нравственности. 

В качестве конкретного примера 

рассмотрим направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», уровень подго-

товки – бакалавриат [6], так как профес-

сия менеджера остаётся одной из самых 

популярных профессий у абитуриентов. 

В данном случае речь идет о следующих 

компетенциях, заключающих в себе 

компоненты профессиональной этики: 

- способность использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность находить организаци-

онно-управленческие решения и готов-

ность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости при-

нимаемых решений (ОПК-2); 

- владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, груп-

повых и организационных коммуника-

ций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2). 

Обратимся к анализу условий фор-

мирования данных компетенций.  

 В случае, если учебные планы не 

предполагают преподавания отдельной 

дисциплины «Этика менеджмента», то 

информация об этических нормах в 

профессии должна быть встроена в 

междисциплинарные курсы и предметы 

профессиональной направленности. При 
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работе со студентами важной составля-

ющей является формирование и разви-

тие их интереса в том направлении при-

кладной практической деятельности, 

которую он выбрал и в которой он со-

бирается развиваться в соответствии с 

собственными потребностями. Для того 

чтобы потребности могли реализовы-

ваться в полной мере, необходимо со-

здать такие условия, в которых при 

столкновении с неизбежными сложно-

стями познания в процессе погружения 

в профессиональную деятельность ин-

терес студентов не угасал и при этом 

формировались представления о про-

фессиональных этических нормах. Оче-

видно, в ходе реализации образователь-

ных программ по всем изучаемым дис-

циплинам необходимо выявлять их спе-

цифические возможности в отношении 

освоения студентами норм профессио-

нальной этики.  

Например, дисциплина «Операци-

онный менеджмент» направлена на 

формирование у студентов системного 

представления об управлении производ-

ственной деятельностью предприятия 

(организации), ознакомление с различ-

ными оценками административных и 

производственных процессов, перспек-

тивных с точки зрения дальнейшего ро-

ста специалистов и менеджеров. Реали-

зуя содержание данной дисциплины, 

важно на практике раскрывать взаимо-

отношения между этикой и бизнесом 

(см. рисунок), так как это важная мо-

ральная и этическая сторона деятельно-

сти всей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Взаимоотношения между деловой этикой и бизнесом 

 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЦЕЛИ 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЦЕЛИ 

Стиль руководства 

Этика делового общения 

Философия организации 

Служебные взаимоотношения 

Разрешение конфликтов 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

101 

Представленная архитектура взаи-

моотношения деловой этики и бизнеса 

построена на платформе внутренних и 

внешних факторов организации. Эко-

номические цели (получение прибыли, 

рост конкурентоспособности, под-

держка сбыта товара и т. д.), юридиче-

ские цели (соблюдение закона), соци-

альные цели (соблюдение моральных 

норм, по отношению к персоналу и 

обществу) – все это формирует экоси-

стему бизнеса, которая не может 

успешно функционировать без этиче-

ских норм. 

 Взаимодействие деловой этики и 

бизнеса мы предлагаем следующим 

образом объяснить на практическом 

занятии [5].  

Описание: Группе передают ин-

формацию в виде фактов, основываю-

щихся на реальной ситуации, и просят 

обсудить проблемы, проанализировать 

вопросы и дать рекомендации. 

Количество участников: группа 

не более 10 человек 

Группа делиться на подгруппы по 

5 человек. 

Шаг 1 – Группе дается задание. 

Задание: Опишите пример из ва-

шего опыта (если вы не работаете, то 

можно воспользоваться примерами из 

СМИ и опытом работающих знако-

мых) относительно данной темы. 

(Например: месяц назад, у нас в орга-

низации…) 

Требования к примеру: 

- должен быть основан на реальном 

событии; 

- должна быть четко определена 

задача (проблема), вокруг которой 

строится анализ. Например, тема: 

«Анализ корпоративной политики ор-

ганизации, выбранной Группой». 

Анализ должен содержать следу-

ющие пункты: 

- стиль руководства, 

- этика делового общения в орга-

низации (на основе устава организа-

ции), 

- философия организации (на осно-

ве устава и других определяющих до-

кументов), 

- разрешение конфликтов,  

- служебные взаимоотношения. 

Шаг 2 – Группы меняются опи-

санием ситуаций. 

Задание: Продумайте решение 

данной ситуации, зафиксируйте вари-

анты решения данной ситуации и ар-

гументируйте выбранные действия. 

Шаг 3 – Презентация решений и 

оценка решений по группам. 

Так группа, которая создавала 

кейс, дает обратную связь по предло-

женному решению. 

Такое представление материала 

формирует у студентов культуру от-

ношения к работе, даёт возможность 

понять общие принципы и нормы вза-

имоотношения бизнеса и этики и при-

менять их в дальнейшем в своей тру-

довой деятельности. Учитывая, что 

большую роль в решении этических 

вопросов у каждого человека играет 

уровень индивидуального сознания 

(самооценка, личные убеждения и мо-

тивы), подобного рода занятия готовят 

студентов к возможным этическим 

сложностям в выбранной профессии, 

позволяют определить свою нрав-

ственную позицию в условиях совре-

менного бизнеса, формируют умение 

контролировать свои действия и нести 

за них ответственность.  
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FORMATION OF PROFESSIONAL ETHICS IN BACHELOR STUDENTS  

(ON THE EXAMPLE OF THE DIRECTION OF PREPARATION 38.03.02  

«MANAGEMENT») 

 

The article is devoted to the formation of professional ethics among undergraduate stu-

dents. The concept of professional ethics has been analyzed, an attempt has been made to de-

termine its role and place in the system of modern higher education. The relationship between 

business ethics and business is discussed. An example of a practical lesson aimed at develop-

ing students' knowledge and experience in solving ethical problems in the field of their chosen 

profession is given. 

Key words: professional ethics, higher education, professional knowledge, competence. 
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Р. А. Куренкова 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

В статье рассматриваются гуманитарная, культурно-воспитательная 

и креативно-личностная миссия современного классического универси-

тета. Обсуждаются вопросы о том, что может и должна предложить эсте-

тика современному университетскому образованию и почему в новых 

реалиях трансформации современной культуры именно эстетика способ-

на выступить в качестве культурной «прививки» и воспитания высокого 

профессионализма личности в любых сферах деятельности. 

Ключевые слова: эстетическая ориентация образования, классиче-

ский университет, гуманитарная функция, гуманитарное мировоззре-

ние, ценности морали и красоты, культурно-воспитательная функция, 

эстетические интересы, потребности, вкусы, креативная культурно 

воспитанная личность. 
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Образование в целом и эстетиче-

ское образование в частности выделя-

ют как основополагающие культурные 

ценности современной цивилизации. 

Успешное функционирование совре-

менного общества возможно на базе 

знаний, образованности, воспитанно-

сти и культуры. Уже более четверти 

века в России идет реформа образова-

ния. Смена общей социальной систе-

мы, волны реформ, модернизаций, ин-

новаций, догоняющего развития, чере-

дующиеся с «откатами», промежутка-

ми, деформациями всей системы цен-

ностей, породили настроения неста-

бильности, неопределенности, не-

устойчивости во многих процессах 

развития государственных и граждан-

ских основ России. Незавершенность, 

а часто и имитацию процессов успеш-

ных преобразований мы наблюдаем и в 

образовательной сфере. Анализ про-

блем, накопившихся в этой сложной 

системе общества, начиная от эконо-

мики, коммерциализации образования, 

«чистоты» ЕГЭ, до невысокого каче-

ства образования, чужих условий Бо-

лонской системы и краха идей мульти-

культурализма, лежащих в основе Ба-

калаврской системы, – все это не мо-

жет быть предметом рассмотрения от-

дельной статьи. Наша скромная задача 

состоит в том, чтобы показать гумани-

тарно-культурную миссию современ-

ного университета и ответить на во-

просы: что может и должна предло-

жить эстетика современному универ-

ситетскому образованию и почему в 

новых реалиях трансформаций культу-

ры эстетика выступает в качестве 

культурной «прививки» и воспитания 

высокого профессионализма личности 

в любых сферах деятельности? 

История зарождения университе-

тов в Европе уходит в глубокие исто-

рические времена. Создание универси-

тетов в средневековой Европе было 

вызвано ростом потребностей в обра-

зовании и научных знаниях. Эти выс-

шие учебно-научные учреждения гото-

вили специалистов по различным об-

ластям знания. Здесь были сформули-

рованы идеи академической свободы и 

самоуправления, процедуры внутрен-

ней жизни и главная привилегия уни-

верситетов – право присуждения уче-

ных степеней. Начиная с XII в. в Бо-

лонском (Италия), Оксфордском и 

Кембриджском (Англия), Парижском 

(Франция) университетах классиче-

скими считались четыре главных фа-

культета: теологический, юридиче-

ский, медицинский и артистический. 

Подготовка бакалавра артистического 

факультета занимала до двух лет, ма-

гистра – от трех до десяти лет. На тео-

логическом факультете нередко сту-

денты учились до двенадцати лет. Ос-

новными формами обучения были 

лекции и диспуты. 

Возникший в 1810 г. Берлинский 

университет принял новую гуманисти-

ческую доктрину В. фон Гумбольдта. 

В ней была выдвинута главная цель 

образования – совершенствование 

личности. Ее достижение виделось в 

научном познании, которое реально 

было включено в обучение студентов. 

Ведущее место в европейских универ-

ситетах такого типа занимал философ-

ский факультет, где изучались много-

численные гуманитарные науки (исто-

рия, филология, древние языки и др.). 

Изменялись программы в пользу ис-

следовательских, литературных работ 

на медицинском, юридическом фа-
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культетах. Следуя гумбольдтовским 

идеям, на протяжении столетий скла-

дывались и развивались традиции 

классических университетов. Среди 

них: последовательное и глубокое 

обучение студентов своему предмету, 

раннее приобщение к научным шко-

лам, которые базировались на иссле-

дованиях в области фундаментальных 

наук, высокое качество и элитный уро-

вень получаемых знаний, взаимосвязь 

науки и образования, подготовка сту-

дентов к занятиям чистой наукой и де-

ятельности в практических отраслях 

хозяйства. Выбор направления про-

фессиональной деятельности осу-

ществлялся студентами после оконча-

ния обучения в университете, а не аби-

туриентами до поступления в него. 

Современный российский универ-

ситет в условиях многоуровневого об-

разования по Болонской системе ис-

пытывает множество проблем, связан-

ных с потерей национальной специфи-

ки и традиций, сужением университет-

ских свобод и главной из них свободой 

педагогического и научного творче-

ства, усилением контроля со стороны 

чиновников и государства, увеличени-

ем отчетности и нехваткой времени на 

собственно научные исследования и 

самосовершенствование преподавате-

лей. Отдельной стороной следует ука-

зать на крайне низкие зарплаты вузов-

ских преподавателей. 

Эффективные контракты не решат 

проблему достойного заработка каж-

дого педагога вуза. А именно каждый 

педагог нуждается в дорогостоящих 

книгах, нотах, энциклопедиях, спра-

вочниках по своей специальности, в 

дорогостоящем витаминном наборе 

продуктов питания для поддержки 

мозговой деятельности, в элегантной и 

красивой одежде, которая служит об-

разцом и воспитывает эстетический 

вкус студентов. 

На наш взгляд, можно сегодня сре-

ди многих идей модернизации универ-

ситетов указать на три важнейшие, 

связанные с эстетизацией вузовской 

жизни и образования. Во-первых, уни-

верситеты сегодня выполняют важ-

нейшую гуманитарную миссию в рос-

сийском обществе. Во-вторых, совре-

менная модель университета призвана 

выполнять культурно-воспитательную 

функцию в своем регионе. Третье – 

университеты сегодня – это генерато-

ры формирования студента как креа-

тивной культурной личности эпохи 

информационных стратегий и техно-

логий. Каждое из этих направлений 

деятельности университета предпола-

гает образование и воспитание «чело-

века культуры». С античных времен 

триумвират важнейших человеческих 

ценностей строился на единстве Исти-

ны – Добра – Красоты. Идеал научной 

истины лежит в основе всех областей 

университетского образования. Мно-

гое делается в нравственном, граждан-

ском, патриотическом воспитании сту-

дентов. Однако очевидным является 

тот факт, что эстетическая ориентация 

университетского образования сегодня 

не находится на должном уровне. До-

статочно услышать образцы обычной 

матерной лексики студентов, чтобы 

вспомнить знаменитые строки Шекс-

пира: «Подгнило что-то в Датском ко-

ролевстве». 

Вернемся к рассмотрению гумани-

тарной миссии современного универси-

тета. Важно понимать тот факт, что 

фундаментальное университетское об-
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разование не сводится только к матема-

тическому или естественно-научному. 

Фундаментальными могут быть и гу-

манитарные, философские, искусство-

ведческие науки. В центре всех этих 

наук стоит человек, а совокупность 

наук о человеке сегодня как никогда 

востребована обществом. Гуманитар-

ное образование, учитывая рациональ-

ное изменение всей системы ценностей 

в нашей стране, находится в глубоком 

кризисе от школьной до университет-

ской скамьи. Сложившиеся в совет-

ские времена ценностные ориентации, 

регулирующие поведение людей, такие 

как честь, долг, совесть, уважение, 

доброжелательность, вежливость, ухо-

дят в прошлое в угоду прагматизму, 

денежной корысти, эгоистическим и 

карьерным устремлениям. Новые жиз-

ненные ориентиры и приоритеты, кото-

рые разделяло бы большинство населе-

ния страны, – еще не выработаны. С 

одной стороны, лидеры «радикального 

либерализма», защищающие свободы и 

права человека-собственника, с другой – 

лидеры «консервативного крыла», вы-

ступающие за «государственный па-

тернализм», который покровитель-

ствовал бы большинству людей.  

Состояние гуманитарного кризиса 

порождает у населения неуверенность, 

страхи, ощущение беспросветности и 

бессмысленности жизни. Отсюда ку-

рение и алкоголь в среде подростков, 

рост числа сирот и самоубийств, по-

требление наркотиков и страсть к пор-

нофильмам. Важно помнить, что обя-

зательной характеристикой классиче-

ского университета являются как сво-

боды, так и учет интересов государ-

ства, а также доступность образования 

для всех. 

В этой ситуации гуманитарное об-

разование, включая теоретическую или 

«эксплицитную эстетику» и эстетиче-

ское воспитание или «имплицитную 

эстетику», требуют глубокого изуче-

ния законов экзистенциальной жизни 

человека и социума в целом. Не только 

знания о гуманности, но и внесение 

«человечности» в реальные отношения 

и поведение людей, умение ставить 

себя на место другого, умение прини-

мать в расчет другого человека, а не 

только интересы своего собственного 

«Я» – это необходимый принцип со-

временного диалога между отдельны-

ми людьми, государствами, народами, 

культурами. Тогда в широком плане 

каждый субъект университетского об-

разования выступает сегодня субъек-

том гуманитарной безопасности. Он 

имеет не только качественные знания, 

но и гуманистическое мировоззрение 

для решения как теоретических, так и 

практических задач современности. 

Современный университет не может 

ограничиться задачей подготовки уз-

кого профессионала. Его выпускники – 

люди с широкой культурой и мышле-

нием. В этой связи возрастает как ни-

когда роль эстетической науки и прак-

тической эстетической образованности 

и воспитанности. 

Реформы высшего образования не 

могут не учитывать важность экзи-

стенциальных аспектов жизни студен-

тов, связанных не только с приобрете-

нием знаний, но и с переживанием ми-

ра, с выработкой норм, принципов, 

моделей поведения. Порой именно от 

эстетической образованности молодо-

го человека зависит его поведение в 

моделях либо «гедонистического ути-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

107 

литаризма», либо «высоких эстетиче-

ских потребностей и вкусов». Гумани-

тарное мировоззрение и поведение 

связано с развитием эстетической 

культуры человека, с пониманием то-

го, что любое образование не может 

быть свободно от ценностей морали и 

красоты. 

Культурно-воспитательная регио-

нальная функция современного уни-

верситета предполагает созидание как 

собственного культурного универси-

тетского пространства, так и активное 

участие студенческого и профессор-

ско-преподавательского состава в 

формировании культурного простран-

ства города, области, региона. Сегодня 

мы наблюдаем стремительное расши-

рение масштабов коммуникации всех 

субъектов хозяйства, производства, 

науки и образования как в России в 

целом, так и в отдельных ее регионах. 

Построение единой системы коммуни-

каций и взаимосвязей стоит не только 

на экономических взаимосвязях, на 

взаимодействиях сетевого сообщества, 

но и на общекультурных традициях в 

общении людей. Очевидно, что в про-

цессах реформирования общества и 

рискованных социокультурных сдвигов 

университетское образование оказалось 

в центре всех происходящих измене-

ний. И это не случайно, поскольку об-

разование – это системообразующая 

часть культуры, а университет – важ-

нейшая структура этой системы. Подчас 

мнимые реформаторы и модернизаторы 

хотят доказать, что не учебная и науч-

ная деятельность, а коммерческо-

экономическая работа в университете 

является главной и основной. Однако 

согласиться с тем, что образование – это 

простая сфера услуг, а университет – 

место, где покупают знания и дипломы 

за деньги, означало бы победу контр-

реформ. Экономизация образования не 

означает получение прямых коммерче-

ских выгод. Внедрение открытий и ин-

новаций в производство связано преж-

де всего с развитием фундаментальных 

наук. С позиций прямой выгоды в уни-

верситете не нужны ни классическая 

эстетика, ни философия, ни филоло-

гия. От имени реформ часто сверты-

вают эти дисциплины в учебных пла-

нах. Однако, имея в виду культурно-

воспитательную функцию университе-

та, региональное пространство, где 

наши дети и внуки будут созидать 

собственную жизнь в пространстве 

либо культурной, либо варварской 

среды, следует помнить, что затраты 

государства на образование всегда 

оправданы, что образование затратно 

по существу. Если мы хотим обеспе-

чить благосостояние и устойчивость в 

жизни людей, совершенствовать чело-

века и общество, создавать простран-

ство доброжелательности и красоты в 

социальных отношениях, мы должны 

поддерживать выживаемость фило-

софских, эстетических, культурологи-

ческих дисциплин, которые подобно 

краске, пронизывающей холст, импли-

цитно формируют нашу культурность, 

воспитанность, тактичность, деликат-

ность в социальном университетском 

пространстве, а также в пространстве 

культуры всего региона. 

Подъем эстетической и художе-

ственной культуры населения Влади-

мирского региона во многом связан с 

многообразием направлений художе-

ственного образования и подготовки 
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уникальных кадров в университетской 

среде. Работа с творческой молоде-

жью, подготовка кадров в ВлГУ           

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых ведется в 

области музыки, театра, хореографии, 

изобразительного искусства, дизайна, 

архитектуры. Кадры с академическим 

университетским образованием во 

многом обеспечивают эстетическое 

воспитание детей в школах искусств, 

специализированных художествен-

ных школах, в средних культурно-

образовательных учреждениях. Дети и 

молодежь, их родители, дедушки и ба-

бушки, учащиеся и их педагоги, сту-

денты и профессора, заполняя в вечер-

ние часы, после трудового дня Залы 

классической музыки, филармонии, 

театров, музеев, выставок, обеспечи-

вают традиции культурной провинции 

и связь поколений в культуре. Думает-

ся, что для создания единого культур-

ного пространства региона важно че-

рез университет, мастеров культуры, 

художественно-педагогическую обще-

ственность правильно работать с мо-

лодежью, развивая ее эстетические ин-

тересы, потребности, вкусы, формируя 

высокие идеалы прекрасного в искус-

стве и жизни. 

Ключевой позицией в современном 

классическом университете является 

подготовка не просто высокообразо-

ванного специалиста, а креативной 

культурно воспитанной личности. На 

первый взгляд, можно предположить, 

что эпоха цифровых технологий, ком-

пьютерной образованности, информа-

ционных принципов нуждается в моно-

полии программно-информационного 

образования молодых людей. Однако 

при более глубоком рассмотрении ста-

новится понятно, что цифровая эконо-

мика не сможет заменить ценности 

культуры в целом.  

Современный классический уни-

верситет закладывает в каждом сту-

денте прежде всего потребность в зна-

ниях, позицию о том, что «учиться 

нужно всю жизнь». Переход на новый 

уровень использования информацион-

ных технологий во всех сферах жизни 

вызвал невиданные масштабы обнов-

ления образования, которое интегри-

руется в цифровую экономику и само 

превращается в цифровую образова-

тельную среду. Угроза научно-

технологического отставания России в 

мире диктует необходимость занять 

свою нишу в мировых процессах. В 

рамках научно-технической револю-

ции специалисты во всех областях 

осваивают ключевые цифровые техно-

логии. Важно не допускать снижения 

международного престижа российско-

го образования, отсутствия российских 

вузов в международных рейтингах, 

уменьшения количества иностранных 

студентов. Для перехода к экономике 

нового технологического уклада Рос-

сии требуются сотни тысяч высоко-

квалифицированных специалистов. 

Вузы становятся ключевой частью 

единого не только образовательного, 

экономического, но и инновационного 

пространства. Действительно, наука 

должна эффективно ответить на вызо-

вы времени. Было бы безумием плыть 

против течения. Однако, реализуя 

стратегии научно-технологического 

развития России, в современном клас-

сическом университете нельзя забыть 

о культуре и эстетике любых решений, 

о развитии гуманитарной культуры и 
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искусства. Даже сверхсовременной 

экономике нужны сложные люди, ко-

торые обладают высокой культурой. 

Важен не алгоритм решений, а культу-

ра решений. Механические профессии, 

а с ними и механическое мышление 

ушли в прошлое. Тонкий слой высоко-

профессиональных, креативных людей 

подготавливается всеми ступенями 

высшего образования, включая бака-

лавриат, магистратуру, аспирантуру. 

Тонкая планка знаний и образованно-

сти в области эстетики или философии 

красоты занимает в этой системе весь-

ма и весьма скромное место. Если она 

вообще там присутствует. 

В феврале 1990 года на волне пе-

рестройки в России, как у докторанта 

сектора эстетики Института филосо-

фии АН СССР, у меня сложилась 

научная стажировка в США. При изу-

чении системы высшего образования в 

Массачусетском технологическом ин-

ституте (Бостон) я была потрясена тем, 

что на физико-математических и эко-

номических специальностях 40 % дис-

циплин учебного плана составляют 

гуманитарно-художественные дисци-

плины. Каждый студент для набора 

необходимых баллов в дипломе обязан 

был сделать выбор между филологиче-

скими дисциплинами, театральными и 

музыкальными. Большинство студен-

тов выбирали лекции по музыке, заня-

тия по гармонии, игру на музыкальных 

инструментах. Казалось бы, для чего 

будущему инженеру-компьютерщику 

курс афроамериканской джазовой гар-

монии? Ответ на этот вопрос дал еще 

академик Павлов, объясняя важность 

баланса левого и правого полушария в 

развитии личности. Эстетика и худо-

жественные дисциплины способны 

гармонизировать состояние психики и 

сознания молодого человека, побудить 

его к неожиданным поискам и творче-

ству в науке, развить горизонт многих 

талантов и способностей личности. 

Итак, цифровая экономика не мо-

жет занять место культуры, алгоритмы 

решений не могут вытеснить культуру 

решений, культура логики не должна 

заменить культуру чувств. Действи-

тельно, сегодня благодаря Интернету 

любой контекст: книгу, театральный 

спектакль, фильм, картину, любую де-

таль любой технологической системы – 

можно отразить с помощью 38 камер и 

передать на расстояние. Но разве это 

отменяет культуру внутреннего, ду-

ховного, нравственно-эстетического 

зрения? Джордж Дьюи, знаменитый 

американский ученый, философ, педа-

гог, еще в 60-х годах прошлого века 

почувствовал яд технологизации всех 

сфер жизни американского общества и 

предложил концепцию эстетического 

опыта. Согласно Дьюи любая деятель-

ность человека должна содержать эс-

тетическую ауру и соотноситься с пе-

реживанием чувства прекрасного. 

Возможно здесь закладывались корни 

американского гламура, шика и 

«enjoy» во всем и всегда. Дьюи наде-

ялся спасти человечество от нашествия 

техники и машин с помощью красоты 

и эстетической деятельности. Можно 

подвергнуть эту концепцию критике 

по ряду положений. Но его идеи 

предостерегают как от потери самой 

природы культуры, эстетического 

опыта, так и искусства. 

Следует отметить, что в тот же са-

мый исторический период в советской 

России уделялось огромное внимание 
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эстетическому воспитанию и образо-

ванию школьников, молодежи, студен-

тов. Курсы эстетики и эстетического 

воспитания как учебной дисциплины 

изучались учащимися профессиональ-

но-технических, средних профессио-

нальных и высших учебных заведений. 

Была разработана и утверждена Мин-

вузом СССР единая программа по дис-

циплине «Эстетика» для каждого 

уровня учебных заведений. Были под-

готовлены первые учебники и учебные 

пособия по эстетике для учащихся и 

студентов. Среди них пользовались 

огромным спросом и авторитетом 

«Лекции по марксистско-ленинской 

эстетике» М. С. Кагана [1], бригадный 

учебник, выпущенный кафедрой эсте-

тики МГУ им. М. В. Ломоносова под 

редакцией М. Ф. Овсянникова [2]. Два 

учебника двух центральных кафедр 

эстетики двух главных университетов 

России заложили основы формирова-

ния научных эстетических школ во 

многих вузах России через широкую 

издательскую деятельность и подго-

товку трудов по истории и теории эс-

тетики, а также через аспирантскую 

подготовку молодых ученых из всех 

национальных республик и отдален-

ных уголков СССР. 

Наличие курсов «Эстетики», «Ис-

тории эстетики», «Эстетического вос-

питания» в качестве образовательных 

учебных курсов на многих даже не 

философских или художественных 

специальностях университетов обес-

печивалось министерскими учебными 

планами и программами. Такие же 

планы и программы были по этике, что 

обеспечивало внимание к формирова-

нию нравственных норм и поведению 

молодежи. Во многих вузах открыва-

лись кафедры этики и эстетики, фор-

мировались школы видных ученых, 

разрабатывающие проблемы эстетики 

и теории искусства. В работе кафедр 

удачно сочетались разработка теоре-

тических вопросов с решением насущ-

ных задач эстетического воспитания 

студентов. Регулярно проводились под 

эгидой Министерства научные конфе-

ренции и съезды ученых-эстетиков по 

вопросам развития литературы, искус-

ства, истории и теории эстетики, прак-

тики эстетического образования и вос-

питания. 

Картина вузовской эстетики сего-

дня в университетах страны не выгля-

дит так ярко и пассионарно, как в 60-е 

годы прошлого столетия или годы 

массовой эстетизации образования от 

средней школы до вузов. Самым опас-

ным явлением выглядит процесс ре-

структуризации, а по сути закрытия 

кафедр эстетики. Если какое-то время 

эстетические исследования были обо-

значены в названии кафедр наряду с 

другими дисциплинами, например, 

этикой, теорией культуры, то сегодня 

стерто даже упоминание об этой дис-

циплине. Этот процесс касается мно-

гих вузов, многих учебных планов 

подготовки бакалавров, магистров, а 

значит, и аспирантов. Понятно, что эс-

тетика – это не всеобъемлющая мета-

физика подобно философии. Она из-

бирательно, но все же должна присут-

ствовать и в современном естественно-

математическом образовании. Обяза-

тельно в качестве методологической 

основы ее присутствие в педагогиче-

ском и искусствоведческом образова-

нии. Умное руководство вузов, бес-

спорно, будет сохранять научные эсте-

тические школы и создавать условия 
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для дальнейшего развития эстетиче-

ской науки в любых, даже волонтер-

ских формах. Так происходит сегодня 

в рамках ВлГУ им. А. Г и Н. Г. Столе-

товых, где одним приказом разрушена 

кафедра «Музыкального искусства, эс-

тетики и художественного образова-

ния», а другим приказом создан меж-

кафедральный научно-образовательный 

Центр «Эстетика и эстетическое обра-

зование». В его рамках создано Поло-

жение о Центре, составлен план науч-

ной работы, ежемесячно заслушивают-

ся научные доклады магистрантов, ас-

пирантов, педагогов университета в 

рамках работы над общеуниверситет-

ской темой научного исследования 

«Феноменология искусства и образо-

вания». Члены Центра готовят прове-

дение международной научной конфе-

ренции и выпуск сборника работ по ее 

итогам. Постепенно налаживаются 

связи с учеными-эстетиками вузов Рос-

сии и зарубежья. Хочется подчеркнуть, 

что создание «Ассоциации российских 

эстетиков» с ее электронным и печат-

ным органами – важная поддержка для 

защиты завоеваний российской эсте-

тической мысли, продолжение дела 

наших учителей в эстетике и дальней-

шего развития эстетической науки. 

От активности научного эстетиче-

ского сообщества, его способности 

преодолевать текущие трудности, веры 

в исторические идеалы классического 

университетского образования зависят 

судьбы красоты, искусства, эстетики в 

университетской среде. В эти трудные 

кризисные времена, когда, казалось 

бы, эстетика исчезает вовсе, мы по-

прежнему славим красоту и эстетику. 

Мы защищаем эстетику и уверены в 

том, что она защитит нас. Мы уверены 

в том, что кризис эстетического чув-

ства и эстетического разума будет 

преодолен. Профессионалы эстетики 

живут в уверенности, что прекрасное 

должно пронизывать всю нашу жизнь, 

наделяя ее исключительными свой-

ствами и положительно влияя на че-

ловечество. Идея современного клас-

сического университета как всеобъ-

емлющего образовательного проекта, 

в котором эстетика и красота занима-

ют собственное достойное место, про-

должает не только взращиваться, об-

думываться в профессиональном эсте-

тическом сообществе, но и реализо-

вываться в качестве важной идеи эс-

тетики образовательного простран-

ства. 
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К ПРОБЛЕМЕ СПЕЦИФИКИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ АНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ 

 

В статье подчеркивается важность и необходимость изучения антич-

ной литературы для студентов-филологов, акцентируется влияние древ-

ней культуры на русскую и зарубежную классику. Сокращение програм-

мы требует от преподавателя предельной профессиональной концентра-

ции на методических приемах и принципах обучения, способных в сово-

купности компенсировать нехватку часов, выделяемых на этот курс.        

В статье даются рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

предлагаются особые принципы отбора материала в целом, приводятся и 

комментируются примеры специфических упражнений на базе интен-

сивного и экстенсивного чтения. 

Ключевые слова: античная литература, методический отбор ма-

териала, самостоятельная работа. 

 

Известно, что в учебные планы гу-

манитарных дисциплин включён пред-

мет истории античной литературы 

примерно в объёме 36 часов. Благодаря 

этому курсу изучение студентами лите-

ратуры, как западной, так и отече-

ственной, приобретает глобальный ха-

рактер, поскольку античность позволя-

ет воспринимать всю культуру в неру-

шимом единстве, воссоздаёт тот осо-

бый контекст, благодаря которому, пи-

шет немецкий археолог, эпиграфист и 

историк Э. Курциус (1814 – 1896), 

«можно связать доселе не связанные 

пласты, упорядочить единство куль-

турного движения» [3, s. 14]. 

Знакомство с античностью служит 

базой и критерием общего развития че-
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ловека, однако абитуриент, обладаю-

щий некоторыми умениями и навыка-

ми, имеющий определённую обще-

культурную подготовку в средней шко-

ле, является почти полным tabula rasa в 

области античности, знакомство с ней 

обрывается (по крайней мере, в про-

граммах большинства школ) по окон-

чании 5-го класса («История древнего 

мира»). Такой явный культурологиче-

ский пробел студента должен быть 

устранён, поскольку в противном слу-

чае процессу обучения наносится весь-

ма ощутимый ущерб. Так, античные 

реминисценции пронизывают творче-

ство Пушкина, в частности его роман 

«Евгений Онегин», в котором автор, 

безмятежно расцветая в садах лицея, 

«Читал охотно Апулея, а Цицерона не 

читал»; Евгению в запущённом саду 

являются задумчивые дриады, которых 

он, правда, не замечает, поскольку 

слишком много времени потратил на 

овладение наукой страсти нежной, 

столь проникновенно воспетой Публи-

ем Овидием Назоном, «За что стра-

дальцем кончил он / Свой век, блестя-

щий и мятежный / В Молдавии, в глу-

ши степей, / Вдали Италии своей». 

Сходным образом творчество вели-

кого Гёте невозможно понять без зна-

ния античных сюжетов и образов, без 

определённых сформированных поня-

тий (Троянская война, Елена Прекрас-

ная, Филемон и Бавкида, Менелай, Га-

латея, Пифагор, Анаксимен, Анакси-

мандр). Эти и другие многочисленные 

примеры доказывают, что, являясь 

профаном в данной области, студент 

лишён возможности ощутить эмоцио-

нально-эстетическое воздействие от 

прочитанного, глубоко его понять, 

осмыслить и внутренне пережить, в то 

время как «эстетическое переживание 

содержит познание бесконечного цело-

го… в силу этого его значение беско-

нечно… эстетическое переживание яв-

ляется основополагающим для обосно-

вания позиции искусства». [4, s. 114]. 

Данное определение одного из самых 

значительных мыслителей второй по-

ловины XX века Г. Гадамера (1900 – 

2002) необходимо акцентировать пото-

му, что оно выявляет глубокую психо-

логическую реакцию индивида на про-

читанный текст, ту реакцию, которой 

может и не быть, если художественный 

текст – памятник античной литературы 

в данном случае – отказывается «разго-

варивать» со студентом. 

Организатором такого разговора 

должен стать преподаватель, его 

направляющая роль безмерна, он ока-

зывается как бы посредником между 

студентом и «неговорящим» (т. е. не-

понятным, закрытым для субъекта) 

текстом. Между ними должен быть 

осуществлён тот процесс коммуника-

ции, в котором, с точки зрения одного 

из самых влиятельных политических и 

социальных мыслителей второй поло-

вины XX века филолога и социолога 

Ю. Хабермаса (1929), «присутствует 

креативный момент совместного кон-

ституирования мира» [5, s. 6]. Думает-

ся, для достижения подобного консти-

туирования необходимо руководство-

ваться основными принципами препо-

давания античной литературы.  

Безбрежность материала при весь-

ма ограниченных временных рамках 

(36 часов) определяет специфику мето-

дики этих принципов отбора, а для са-

мих отобранных единиц – определение 

временных затрат на их преподавание в 

обозначенном курсе. В качестве перво-
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го и ведущего принципа может быть 

названо стремление к включению в 

курс максимума фактической инфор-

мации. Незнание студентами основных 

художественных образов, встречаю-

щихся в текстах, приводит к непонима-

нию и к поверхностному восприятию. 

Если же к тексту прилагается обшир-

ный комментарий, то постоянное об-

ращение к нему исключает подлинное 

эстетическое наслаждение. Например, 

знакомясь с «Ифигенией» Гёте, студент 

должен помнить предысторию собы-

тий, связанных с кровавой трагедией в 

семействе Атридов и родовым прокля-

тием, властвующим над этим родом. 

Без такой «мифологической» подготов-

ки не может быть осознан глубинный, 

нравственный пафос творения Гёте. 

Вступает в силу культура воспомина-

ний – «новый феномен в истории куль-

туры, тот, который следует за этиче-

скими претензиями индивида» [2, s. 6]. 

Так пишет историк и культуролог              

А. Асманн (1947), подчёркивая важ-

ность знания, познания и соответствен-

но воспоминаний.  

Так, не зная и не понимая подлин-

ной, жизненной сущности мифов, не 

имея культуры воспоминаний, говоря 

языком Асманн, сложно оценить весь 

юмор «Дон Жуана» Байрона – родители 

героя, стремясь воспитать его в пре-

дельной душевной чистоте и мораль-

ном совершенстве, не желали давать 

ему читать «непристойные» мифы, 

«Ведь боги и богини резво жили». Жу-

ан читал только школьные изданья, в 

восторге от того, что «мудрый ментор 

удалил / Все грубые слова и описанья. / 

Но…вынес их в примечанья, / Чтоб 

учащиеся вмиг / Их находили, не ли-

стая книг». 

Однако курс античной литературы 

не должен заменять собою энциклопе-

дию или мифологический словарь. В 

данном случае следует различать кате-

гориальную и индивидуальную инфор-

мацию. К первой следует отнести све-

дения о периодах (и подпериодах) раз-

вития литературы, направлениях, шко-

лах, группировках и все те понятия, 

обобщающие под определённым углом 

зрения однородные литературные фак-

ты (например, психологические пьесы 

Еврипида, греческую комедию, рим-

скую риторику, «золотой» и «серебря-

ный» век римской литературы). В рам-

ках каждой категории указываются ин-

дивидуальные (единичные) факты. Так, 

говоря о пьесах Еврипида, столь нелю-

бимого Ницше за его «рационалистиче-

скую методу», подчёркивая своеобра-

зие его героев, очень важно рассмот-

реть разные его произведения («Иппо-

лит», «Алкестида», «Медея»). Еврипид 

выводит на сцену персонажа, который, 

воспринимая мир не «как все», выделяя 

себя из толпы, отказывает в сходном 

направлении мыслей другим людям 

(«Ипполит»). В другом, напротив, ге-

роиня, чувствуя свою исключитель-

ность, пытается наделить мужа таким 

же качествами («Медея»). Стремление 

к исчерпанности составляет сущность 

категориальной информации, усвоение 

должно быть многогранным и много-

сторонним. 

Иначе обстоит дело с информацией 

индивидуальной. Проблема отбора сто-

ит в данном случае наиболее остро. Для 

примера можно взять стихотворение             

Г. Гейне, адресованное немецкому по-

эту Гервигу, поэзию которого Гейне 

сравнивает с песнями Тиртея. В боль-

шинстве случаев читатели не знают, 
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кто такой Тиртей, однако если по мере 

изучения античной литературы у сту-

дентов сформировалось представление 

о лирике VII – VI вв. до н. э, то незна-

чительный комментарий к поэтическо-

му творению Гейне позволит сориенти-

роваться в тексте. В силу вступает то, 

что американский философ Р. Рорти 

(1931 – 2007) называет «репрезентаци-

ей скрытой реальности» [6. s. 7] – это 

реальность внутри нас, та тайна смыс-

ла, которая, казалось бы, была доселе 

навеки похоронена в безднах человече-

ской души. 

Принцип, связанный с усвоением 

студентами максимума фактической 

информации, приводит к весьма пара-

доксальному выводу о приоритете ко-

личества над качеством, широты охвата 

материала над глубиной, о вытеснении 

анализа собственно информацией. Но 

данный вывод парадоксален лишь на 

первый взгляд, поскольку вступает в 

силу второй принцип. Он предполагает 

отбор материала согласно целевому 

назначению, выбор при этом падает на 

ту информацию, которая оказывается 

необходимой для понимания текстово-

го материала или для осмысления раз-

вития литературы и культуры в целом. 

Так, говоря об античном ораторском 

искусстве, необходимо решить, кому 

отдать предпочтение: Лисию, Демо-

сфену или Цицерону. Логично выде-

лить Цицерона, поскольку он наиболее 

часто упоминаемый и цитируемый ав-

тор в литературе. Сходным образом, 

разбирая вопросы, затрагивающие рим-

скую комедию, лектору следует по-

дробно остановиться на творчестве 

Плавта, лишь мимоходом упомянуть 

Теренция. Выбор оправдан тем, что 

именно Плавт, а не Теренций, оказал 

огромное влияние на европейскую ко-

медию. Его сюжеты использовали 

Шекспир и Мольер, творчество кото-

рых, в свою очередь, способствовало 

развитию русского театра, отчасти под-

сказало сюжетный ход «Маленьким 

трагедиям» Пушкина, сформировало 

талант Островского.  

Кажется, что принципы отбора 

противоречат друг другу. Но то, что 

на первый взгляд принимается за 

противоречие, на самом деле оказы-

вается взаимодействием. Преподава-

телю, производящему отбор для устра-

нения кажущегося несоответствия, 

надо учитывать все принципы в сово-

купности. Так, создаётся впечатление, 

что третий принцип (обеспечение си-

стемности знаний) находится в резком 

контрасте с первым (максимум факти-

ческой информации) и со вторым (важ-

ность и полезность материала для по-

следующего обучения). Основываясь 

на первом и втором принципе, следует, 

например, исключить Геродота из кур-

са античной литературы, поскольку за-

падные и русские писатели крайне ред-

ко о нём говорят. Однако при таком 

подходе у студентов не сформируется 

системное представление об античной 

историографии, необходимой частью 

которой является творчество Геродота. 

Принцип системности нарушается. 

Поэтому задача четвёртого прин-

ципа – регулировка отбора единичной 

информации в рамках категориальной. 

Можно проследить действие этого 

принципа на примере писателей «се-

ребряного» века римской литературы: 

Петрония, Лукана, Сенеки, некоторые 

литературоведы относят к данному пе-

риоду Светония и Тацита. Всех их объ-

единяет морально-этический пафос, 
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протест против принципата. Очевидно, 

что в рамках курса античной литерату-

ры невозможно подробно говорить о 

каждом из них. Приходится делать от-

бор, следуя при этом некоторым прави-

лам: 

1. Должны быть названы все писа-

тели «серебряного» века, их произведе-

ния предельно кратко прокомментиро-

ваны. 

2. Необходимо определить, с какой 

обстоятельностью каждый из них будет 

представлен в дальнейшем изложении. 

3. Для запоминания материала сту-

дентами необходимо отобрать те фак-

ты, которые должны прочно закрепить-

ся в памяти, создать так называемые 

опоры для запоминания. Весьма суще-

ственно, чтобы эти факты-опоры эмо-

ционально воздействовали на слушате-

ля, создавая тем самым мотивацию для 

запоминания (вынужденное самоубий-

ство Сенеки, Лукана, Петрония, свер-

шённое по приказу Нейрона, участие 

Лукана в заговоре против Нейрона, в 

чём Сенека также обвинялся). При этом 

о творчестве данных художников слова 

рассказывается лишь в общих чертах, 

но Сенека разбирается более обстоя-

тельно, поскольку он единственный 

трагик римской литературы, его твор-

чество знаменует собой одно из звеньев 

цепи: Еврипид – Сенека – Корнель, его 

этический пафос стоицизма наиболее 

полно раскрывает основы мировоззре-

ния писателей «серебряного» века. 

Особо следует сказать о пятом 

принципе. Он базируется на обязатель-

ном включении в программу всех ан-

тичных мифов и мифологических цик-

лов, поскольку без их знания невозмо-

жен дальнейший общекультурный рост 

студентов. Пересказ мифов не может 

быть осуществлён на лекциях, поэтому 

в данном случае огромная роль при-

надлежит самостоятельной работе сту-

дентов. 

Итак, удалось выявить пять прин-

ципов, следование которым позволит 

студентам понять и внутренне прочув-

ствовать античную литературу: усвое-

ние максимума фактической информа-

ции, соответствие материала его удель-

ному весу в общей системе культуры, 

формирование системных познаний, 

отбор единичных фактов в рамках кате-

гориальной информации, исчерпываю-

щий охват материала по античной ми-

фологии и мифологическим циклам. 

Как уже отмечалось, курс античной 

литературы предполагает не просто 

знакомство с древней культурой и со-

здание общих представлений о ней. 

Напротив, он ставит своей целью осно-

вательное усвоение огромного матери-

ала, причём в очень сжатые сроки. Это 

значительная нагрузка на память сту-

дентов. Отсюда напрашивается вывод, 

касающийся важности планомерной и 

систематической опоры на психологи-

ческие закономерности произвольного 

и непроизвольного запоминания, то, 

что со времён Лейбница закрепилось в 

культуре как перцепции и апперцеп-

ции: «отчётливое восприятие – актив-

ный процесс апперцепций, перцепции – 

состояние преходящее, скрытое, мут-

ное» [1, с. 76]. Чтобы у студентов на 

передний план выступало «отчётли-

вое», а не «мутное» восприятие, необ-

ходимо выполнять специальные 

упражнения, обеспечивающие закреп-

ление материала в долговременной па-

мяти студентов. Все упражнения при-

званы способствовать образованию 

широкой и адекватной системы связей 
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как пространственных, так и времен-

ных. Например, должна быть закрепле-

на периодизация античной литературы. 

Студентам важно помнить последова-

тельность периодов и подпериодов, 

связывать авторов с регионами (лири-

ков VII – VI вв. с островами Эгейского 

моря, греческих трагиков с Афинами). 

Возможны следующие задания. 

1. Перечислить периоды, в которых 

отдельные единицы опущены, соответ-

ствующие пробелы заполняются сту-

дентами. 

2. Периоды и подпериоды даны в 

разбивку, их нужно записать (или 

назвать в хронологическом порядке). 

3. Преподаватель называет авторов 

различных направлений, студенты 

должны назвать век, жанр, произведения. 

4. Указываются вековые и полуве-

ковые хронологические рамки, с кото-

рыми студенты соотносят авторов и их 

творения. 

Другой тип заданий связан с груп-

пировкой и перегруппировкой матери-

алов. Запоминание происходит тем 

быстрее, чем большее количество 

групп охватывает материал. Например, 

сведения о Фукидиде (основные черты 

историографии) прочно закрепятся, ес-

ли в заданиях: 1) предложить студентам 

назвать всех греческих и римских исто-

риков; 2) дать в упражнениях характе-

ристики историков, не указывая при 

этом, к кому конкретно они относятся. 

Для более прочного (апперцепционно-

го) закрепления наиболее продуктивна 

ещё одна группа заданий: 1) назвать 

всех представителей художественной 

прозы Древней Греции, кроме Фу-

кидида; 2) перечислить авторов, отра-

зивших Пелопоннесскую войну в сво-

ём творчестве (в данном случае Фу-

кидид оказывается в одном ряду с 

Аристофаном); 3) назвать произведе-

ния, в которых отражены греко-

персидские войны. 

Необходимо специальными задани-

ями упрочить связь «автор – произве-

дение – герой». Для этого предлагаются 

упражнения, в которых авторы, произ-

ведения, герои даны вразбивку (Еври-

пид, Филоктет, Гесиод, Креонт, Алке-

стида, «Труды и дни»). Требуется упо-

рядочить материал. Ряд упражнений 

связан с аналогами, контрастами, тра-

дициями: 1) аналогичное в судьбе Де-

мосфена и Цицерона; 2) общее в произ-

ведениях Гесиода и «Георгиках» Вер-

гилия; 3) продолжение традиций Ари-

стофана; 4) «Медея» Еврипида и Сенеки; 

5) Эсхил, Софокл, Еврипид – основные 

линии развития драматургии; 6) Гомер и 

Вергилий. 

 Немаловажным моментом, связан-

ным с усвоением студентами предмета, 

является решение ряда организацион-

ных вопросов, касающихся количе-

ственного соотнесения лекционных и 

семинарских занятий. Думается, что 

приоритет в данном случае принадле-

жит лекционному курсу, поскольку без 

тщательного объяснения преподавате-

лем трудного материала не могут про-

ходить ни качественные семинарские 

занятия, служащие для проверки усво-

енного материала, ни тем более само-

стоятельная работа студентов, которой 

следует научить и особым образом под-

готовить (особенно студентов младших 

курсов). 

Итак, соблюдая принципы отбора, 

предлагая студентам упражнения и на 

закрепление, и на овладение новым ма-

териалом, создаётся возможность не 

только преподнести курс античности, 
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вбирающий в себя восемь веков, за 36 

часов, но и, что является чрезвычайно 

важным в современном процессе обу-

чения, подготовить студентов к само-

стоятельной работе с учебниками и ху-

дожественными текстами. 
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А. P. Sklizkova 

THE PROBLEM OF TEACHING ANCIENT LITERATURE IN CHANGING  

CIRCUMSTANCES 

 

The importance and necessity of studying Ancient Literature by students-philologists, fu-

ture teachers focusing on that one that had a great impact on Russian and   classic literature is 

stressed in the paper. Nowadays the programme of Ancient literature is shortened and requires 

the definite system and specific methods of the work to compensate the lack of seminars and 

tutorials given for this course. In the article some recommendations are given in regard to this 

question. In this connection students' individual work directed and controlled by the teacher 

plays an important role. The principles of material selection are widely presented in the article 

due to which specific exercises are recommended to the students. The exercises described in 

the article are based upon intensive and extensive reading chosen and given by the teacher.  

Key words: ancient literature, methodical selection of material, individuald work. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

И САМООБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 
В статье рассмотрено понятие «профессиональная компетентность 

педагога», представлена авторская классификация основных составляю-

щих указанного понятия, охарактеризованы основные формы непрерыв-

ного самообразования и развития педагогов. 

Ключевые слова: повышение квалификации, непрерывное профессио-

нальное образование, развитие, самообразование, формальные и нефор-

мальные формы. 

 

В условиях общемировых тенден-

ций повышения требований к качеству 

образования, наряду с введением про-

фессиональных стандартов остро стоит 

вопрос о непрерывном самообразова-

нии и развитии современного педагога.  

В рамках рассмотрения проблемы 

непрерывного образования на между-

народном уровне следует отметить 

принятие Лиссабонским саммитом Ев-

ропейского совета в марте 2000 года 

«Меморандума непрерывного образо-

вания ЕС» («A Mеmorandum of Lifelong 

Learning»). Наиболее значимы в кон-

тексте рассматриваемой нами пробле-

мы выделенные в документе принципы, 

направленные, прежде всего, на обес-

печение возможности непрерывного 

получения и обновления умений и 

навыков для включенности в информа-

ционное общество; максимальное уве-

личение инвестиций в человеческие ре-

сурсы; на разработку качественно но-

вых методологий обучения для непре-

рывного образования; на переработку 

подходов к оценке результатов учебной 

деятельности, особенно в сфере нефор-

мального и информального образова-

ния; на обеспечение каждому доступа к 

информации об образовательных воз-

можностях; на активное использование 

информационных технологий для при-

ближения образования к дому [A 

Mеmorandum of Lifelong Learning 

Comission of the European Communities, 

Bruksela, 2000]. 

Перечисленные принципы, а также 

ряд других ключевых положений ука-

занного выше документа являются ос-

новополагающими для отечественной 

системы образования. Это отражено в 

Комплексной программе повышения 

профессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразователь-

ных организаций (от 28.05.2014 г.               

№ 3241п-П8), в которой подчеркивает-

ся прямая зависимость качества общего 

образования от уровня профессиональ-

ной компетентности педагога, его го-

товности к непрерывному самообразо-

ванию.  

Профессиональная компетентность 

в связи с вышесказанным – это ключе-

вое понятие, содержание которого рас-

крывается через компетентностный 

подход, являющийся современным 

коррелятом ряда традиционных подхо-

дов, которые применялись в дорефор-
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менной системе отечественного обра-

зования (культурологический, научно-

образовательный, дидактоцентрический 

и др.). Его исследовали многие ученые, 

рассматривая как совокупность профес-

сиональных свойств, как сложную си-

стему психических состояний и свойств 

личности специалиста, выраженных в 

готовности к профессиональной дея-

тельности; как способность реализовать 

профессионально-должностные требо-

вания на определенном уровне; как 

устойчивую способность к деятельно-

сти со «знанием дела»; как способность 

к актуальному выполнению деятельно-

сти [1; 3; 4]. 

Исходя из данных проведенного ав-

торами теоретического анализа, поня-

тие «профессиональная компетентность 

педагога» рассматривается как ком-

плексная характеристика специалиста, 

основанная на его личностной и специ-

альной готовности к качественному 

выполнению педагогической деятель-

ности на соответствующей ступени об-

разования. При этом под комплексной 

характеристикой мы понимаем ряд 

ключевых составляющих, которые бу-

дут охарактеризованы ниже. 

Национальным исследовательским 

институтом Высшей школы экономики 

выработан Единый классификатор 

компетенций, включающий в себя си-

стемные и профессиональные. Систем-

ные – общие для всех направлений под-

готовки, являющиеся фундаментом об-

разовательных результатов. Профессио-

нальные – связаны с направлением про-

фессиональной деятельности, характе-

ризуются в зависимости от специфики 

предстоящей трудовой деятельности и 

подразделяются на инструментальные и 

социально-личностные. Источниками 

для характеристики профессиональных 

компетенций служат в контексте рас-

сматриваемых нами проблем Феде-

ральные стандарты высшего професси-

онального педагогического образова-

ния и дошкольного образования.  

В соответствии с вышеизложен-

ным, а также на основе изученных ав-

торами статьи исследований, опреде-

ляющих суть профессиональной ком-

петентности специалиста, выделим ряд 

сформулированных нами характери-

стик. Приведенные ниже составляющие 

профессиональной компетентности, во-

первых, являются ключевыми для 

обеспечения эффективности педагоги-

ческой деятельности, во-вторых, свиде-

тельствуют о готовности педагога к не-

прерывному повышению собственной 

квалификации и саморазвитию.  

Информационная компетентность. 

В современной науке это понятие трак-

туется в двух позиций: с одной сторо-

ны, как способность к поиску, обработ-

ке, структурированию и применению 

информации, с другой – как умение 

применять в профессиональной дея-

тельности информационно-коммуни-

кационные технологии. А. В. Хуторской 

определяет информационную компе-

тентность как интегративное качество 

личности, как результат отражения 

процессов отбора, усвоения, перера-

ботки, трансформации и генерирова-

ния информации в особый тип пред-

метно-специфических знаний, позво-

ляющее вырабатывать, принимать, 

прогнозировать и реализовывать оп-

тимальные решения в различных сфе-

рах деятельности [4]. 

Коммуникативная компетент-

ность. В соответствии с современными 

требованиями это комплексная харак-

теристика специалиста, готового к эф-

фективному педагогическому общению 
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с воспитанниками, их родителями, а 

также со специалистами, которые при-

нимают участие в реализации образова-

тельного процесса. 

Технологическая компетентность 

подразумевает владение современными 

технологиями организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с 

современными требованиями. 

Прогностическая (проектировоч-

ная) компетентность характеризует 

способность специалиста дошкольного 

образования к построению на основе 

диагностических, аналитических и иных 

значимых данных образовательных тра-

екторий, программ, концепций, состав-

ляющих развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющих 

обеспечить высокий образовательный 

результат обучающегося на промежу-

точном и завершающем этапах. 

Дидактико-гностическая компе-

тентность подразумевает достаточ-

ный уровень знаний в следующих об-

ластях: дошкольная педагогика и пси-

хология, дидактика, история развития 

образовательных систем, законодатель-

ство в сфере образования и смежных 

областях; правовая грамотность.  

Социальная компетентность под-

разумевает наличие у педагога ком-

плекса умений (организаторских, про-

гностических, коммуникативно-психо-

логических), позволяющих выстраивать 

социальное партнерство в рамках своей 

профессиональной деятельности. Цель 

такого партнерства – повышение эф-

фективности образовательного процес-

са. Возможные задачи: обеспечение 

гармоничного развития и социализации 

личности воспитанника через объеди-

нение усилий семьи и ДОО; обогаще-

ние содержания образовательного про-

цесса посредством привлечения внеш-

них культурно-исторических, образова-

тельных и других ресурсов (библиоте-

ки, музеи, заповедники и др.). 

Не менее важной является правовая 

компетентность как базовая характе-

ристика личности, свидетельствующая 

о понимании юридических основ соб-

ственной профессии, умении грамотно 

трактовать возникающие в ходе трудо-

вой деятельности вопросы и проблемы. 

Профессиональная зрелость как 

комплексная характеристика специали-

ста, подразумевающая оптимальное со-

четание всех вышеуказанных качеств 

наряду с высоким уровнем мотивации к 

постоянному самосовершенствованию, 

саморазвитию и повышению квалифи-

кации. Последнее выражается, на наш 

взгляд, в способности к наставниче-

ству, готовности к трансляции положи-

тельного педагогического опыта, ак-

тивном участии в различных професси-

ональных сообществах, а также спо-

собности к самопрезентации на любом 

(муниципальном, городском, россий-

ском, международном) уровне.  

Такое понимание требований, 

предъявляемых сегодня к педагогу, дик-

тует необходимость непрерывного со-

вершенствования его профессиональной 

компетентности, позволяя быть специа-

листу конкурентоспособной, инициа-

тивной личностью. В соответствии с 

Концепцией непрерывного образова-

ния, предложенной в 1997 году ЮНЕ-

СКО, обучение может осуществляться 

в формальной, неформальной и инфор-

мальной формах.  

Формальное повышение квалифи-

кации представлено в Российской Фе-

дерации системой курсовой подготов-

ки, в ходе которой специалисты осваи-

вают специально разработанные до-

полнительные профессиональные про-

граммы.  
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Наряду с этим на пересечении со-

циального и образовательного про-

странств выделились нетрадиционные 

формы: неформальное и информальное 

образование.  

Идеи и положения о неформальном 

образовании взрослых нашли отраже-

ние в целом ряде современных иссле-

дований, в русле которых проблема 

стимулирования педагогов к нефор-

мальному и информальному образова-

нию обусловлена современной ситуа-

цией модернизации образования. К не-

формальному образованию относятся 

гибкие информационные системы, ори-

ентированные на конкретные потреб-

ности обучаемых, а информальное по-

вышение квалификации связано с осво-

ением нужных знаний в процессе по-

вседневной деятельности (С. Г. Верш-

ловский). Являясь открытой, мобиль-

ной системой получения и системати-

зации знаний и практического опыта, 

неформальное образование дает воз-

можность удовлетворить индивидуаль-

ные профессиональные потребности 

субъектов (Т. Л. Дубровина). Указанные 

формы могут выступать как самостоя-

тельные, так и дополнительные компо-

ненты к формальному образованию, 

выполняя развивающую, компенсатор-

ную, корректирующую, социализирую-

щую и иные функции (О. В. Ройтблат). 

Неформальное и информальное образо-

вание в отличие от формального 

наиболее свободно с точки зрения ор-

ганизации [2; 3]. 

Педагогический процесс нефор-

мального образования в системе по-

вышения квалификации педагогиче-

ских работников организуется на осно-

ве системно-деятельностного и компе-

тентностного подходов. К формам и 

технологиям неформального образова-

ния относятся ежегодные мероприятия, 

такие как конкурсы профессионального 

мастерства «Педагог года» по различ-

ным номинациям, «Лучший учитель 

года», Августовский педагогический 

совет и другие. К тем же формам отно-

сятся стажерские площадки, рабочие и 

сетевые группы, научные сообщества и 

лаборатории, образовательные ретре-

нинги, корпоративное обучение и мно-

гие другие. К наиболее эффективным 

исследователи относят такие педагоги-

ческие технологии, как Web-квест, кейс-

технология, контекстное обучение, 

рефлексивное обучение, технология 

OpenSpace, технология коучинга, тех-

нология обучения на проблемах, техно-

логия краусорсинг, технология «обра-

зовательный ретренинг», парацентри-

ческая технология и ряд других, при-

меняться которые могут на как рабочем 

месте, так и вне его [1; 3]. 

Следует подчеркнуть достоинства 

неформального образования, к которым 

относятся, прежде всего, гибкость и ва-

риативность учебных программ, а так-

же возможность права выбора курса, 

определения индивидуальной траекто-

рии, места и формы обучения. 

Информальное образование – ме-

нее изученная сфера непрерывного 

профессионального совершенствования 

специалистов. Будучи составляющей 

непрерывного образования, оно опре-

деляется как индивидуальная специфи-

ческая образовательная деятельность, 

функциями которой могут являться са-

моидентификационная, мотивационная, 

компенсаторная, терапевтическая и 

другие. Исходя из такого понимания, 

формами здесь могут стать стихийное 

или осознанное самообразование, ин-

формационные технологии, искусство, 

наставничество, путешествия и ряд 
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других. Однако следует помнить, что 

эффективность информального обра-

зования определяется обязательным 

наличием интеграции его с формаль-

ным и неформальным.  

Напомним, что необходимость по-

лучения формального повышения 

квалификации для современного пе-

дагога закреплена на региональном и 

государственном уровне как обяза-

тельная, тогда как неформальное и 

информальное – дополняющие, но не 

обязательные. Исходя из такого поло-

жения дел, важнейшей задачей стано-

вится гибкое стимулирование специа-

листа к использованию в процессе 

собственного саморазвития и непре-

рывного образования всех рассмот-

ренных нами форм. Иными словами, 

педагог должен стать полноценным 

субъектом сложного многостороннего 

процесса непрерывного профессио-

нального развития и самосовершен-

ствования. 
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Ю. П. Башаримов 

 
СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
С изменениями в политической, экономической, демографической и 

экономической сферах происходят существенные изменения в отноше-

нии к семье. В статье рассматриваются актуальные проблемы состояния 

семьи в современном обществе: семейный кризис, влияние социально-

экономического развития на семью, причины, повлекшие за собой пере-

мены в укладе семейной жизни, тенденция к детоцентризму, столкнове-

ние традиций и инноваций при социализации ребенка, распространение 

негативного мышления «чайлдфри» среди молодых людей и др.  

Ключевые слова: семья, ячейка общества, родители, дети, дето-

центризм, «чайлдфри», расширенная семья, нуклеарная семья, эмансипа-

ция женщин. 

 

В настоящее время все острее 

встает вопрос о семейном кризисе. 

Мало кто станет спорить, что совре-

менная семья далека от традиционных 

норм и идеалов, что связано с переме-

ной стандартов нашей жизни и систе-

мы ценностей. К примеру, традицион-

но считалось, что роль «главы» семьи 

принадлежит мужчине, сейчас же это 

превратилось в формальность. Теперь 

все чаще встречаешь семьи, где про-

блемы и вопросы решаются совместно 

или вовсе сугубо мнением жены, кото-

рая возлагает весь груз ответственно-

сти на себя.  

Семья является неотъемлемой ячей-

кой общества. Это маленькая страна 

внутри большой со своими правилами и 

порядками. Поэтому с изменениями во 

внешней среде семьи, то есть в полити-

ке, экономике, образовании и других 

сферах, происходят перемены и в созна-

нии людей, в их взглядах на мораль, что 

безусловно отражается на таком инсти-

туте, как семья.  

О. Тоффлер, американский фило-

соф, говорил о том, что в процессе ин-

форматизации и компьютеризации об-

щества человек получит возможность 

обучаться и работать, не выходя из до-

ма. В этом случае семья приобретет са-

мую важную роль в процессе социали-

зации личности. Возможно, это и слу-

чится, однако на данный момент 

наблюдается обратный процесс.  

На сегодняшний день люди стано-

вятся все более экономически незави-

симыми от семьи, они могут строить 

карьеру и профессионально разви-

ваться, несмотря на свое семейное по-

ложение. Это делает вступление в 

брак для многих действительно слож-

ным выбором между нескольким мо-

делями жизни.  

Брак как основа семьи, от мотивов 

которого и зависит ее благополучие, 
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стал зачастую приобретать формальный 

вид. Утверждать, что его все реже за-

ключают на основе теплых отношений и 

любви, но все чаще из корыстных целей, 

никаких оснований нет. Для молодых 

людей брак является попросту следую-

щим этапом жизни, на котором они ре-

шают испытать друг друга с иной сто-

роны. Они уверены, что при серьезных 

разногласиях их права будут защищены 

семейным правом, поэтому семейно-

брачные психологи все чаще настаива-

ют на договорных основах заключения 

брака. В связи с этим распространение 

получила такая нетипичная форма се-

мьи, как гражданский брак, когда от-

ношения мужчины и женщины офици-

ально не зарегистрированы или же они 

живут отдельно. Согласно статистике 

40 % российских пар проживают имен-

но в гражданском браке. Также среди 

них был проведен опрос, показавший: 

 что каждый третий мужчина же-

нится по желанию своей второй поло-

вины; 

 каждый четвёртый – по традиции; 

 каждый десятый – по собствен-

ному желанию и по любви.  

Сейчас более 30 % детей рождаются 

и воспитываются в неполных семьях, 

когда нет одного из родителей, что вы-

нуждает другого брать на себя ответ-

ственность за семью и за принятие всех 

бытовых и экономических решений. В 

90 % случаев – это мать, другие 10 % – 

отец. Однако каждый третий из них в 

дальнейшем воспитывает ребенка уже 

в полной семье, что не вызывает у 

окружающих осуждения, а становится 

все более привычным [3]. 

Одной из причин, вызвавших пере-

мены в укладе семейной жизни, стала и 

эмансипация женщин. Традиционные 

функции, когда женщина занималась 

домом, приносила потомство и воспи-

тывала детей, а муж был главой и эко-

номически обеспечивал семью, теряют 

свое значение. Многие женщины, при-

верженицы христианской или буддий-

ской культуры, теперь принимают уча-

стие в производственной, политиче-

ской, экономической сферах и зани-

мают равную, иногда ведущую, роль в 

обеспечении семьи и принятии сов-

местных решений.  

Таким образом, можно говорить о 

том, что стирается грань между функ-

циями мужа и жены, детей и родите-

лей. Зачастую к детям, особенно стар-

шим, относятся как к старым прияте-

лям, коллегам по работе – исчезает 

специфика функций отца и матери, 

происходит их унификация. Так, в со-

временном обществе проявляется тен-

денция к детоцентризму. Раньше он 

заключался в выражении любви и за-

боты о ребенке, сейчас – в уменьше-

нии страха детей перед лицом родите-

лей или воспитателя, в возможности 

самовыражения и познания окружаю-

щего мира и собственного потенциала. 

Иначе говоря, происходят смещения в 

соотношении ответственности и сво-

боды между родителями и детьми, что 

порождает ряд новых проблем в вос-

питании.  

Сейчас молодые родители ставят в 

приоритет интересы ребенка, его лич-

ностные качества и склонности. Так, 

начальные годы обучения ребенка в 

школе становятся для его родителей 

своеобразным полем соперничества друг 

с другом за признание их ребенка самым 

умным, развитым, креативным и талант-

ливым, забывая о желаниях последнего. 

Можно сказать, что цель воспитания в 

современной семье сводится к тому, что-

бы сделать подрастающее поколение по-

хожим на себя, но воплотить в нем при 

этом свои несбывшиеся желания.  
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Таким образом, в современном ми-

ре социализация ребенка происходит 

при столкновении традиций и иннова-

ций. На данном этапе подавляющее 

большинство молодых людей с уваже-

нием относится к традиционному вос-

питанию, однако есть и те, которые 

считают, что надо искать новые подхо-

ды, но основываясь на старых традици-

ях, некоторые из них могут мешать 

вхождению ребенка в общество. Это 

повлияло на распространение нуклеар-

ных семей, состоящих только из двух 

супругов и их родных детей.  

Семей расширенного типа стано-

вится все меньше, что связано с желани-

ем молодых людей жить полной и неза-

висимой от родителей жизнью. Однако 

не все обладают необходимыми ресур-

сами, поэтому они вынуждены строить 

свою семью, проживая с предками. Это 

порождает частые конфликты в вопро-

сах воспитания и стилях жизни [2]. 

Другая проблема в современных се-

мьях – нехватка времени у родителей для 

общения с детьми или вовсе нежелание 

заниматься этим. Ведь желание работать, 

чтобы построить успешную карьеру и 

быть обеспеченнее других, чаще всего не 

предусматривает рождение ребенка, по-

явление которого будет мешать даль-

нейшему продвижению (поиску работы). 

Отсюда возникает другая проблема – 

проблема нежелания иметь детей в 

принципе, которая уже получила специ-

альное название «чайлдфри».  

Многие родители, сами того не за-

мечая, ставят работу на первый план, 

оправдывая это необходимостью обес-

печивать семью. В этом случае на вос-

питание детей у них попросту не остает-

ся времени, сил и желания и поэтому 

они прибегают к помощи родственни-

ков или нянь. Однако ребенок не полу-

чает того внимания, теплоты и понима-

ния, в которых он особенно нуждается в 

младенческом возрасте. Это приводит к 

соответствующим проблемам в под-

ростковые годы: потеря уважения и ав-

торитета родителей, забастовки и не-

подчинение, что через некоторое время 

приводит к полной независимости и не-

контролируемости ребенка [3]. 

Безусловно, карьера и семья – вещи 

очень важные. Не реализовавший себя 

человек нигде кроме семьи в итоге впа-

дет в депрессию, потеряет самооценку 

и будет чувствовать не полное удовле-

творение от жизни, что приведет к 

конфликтам в семье. А у человека, по-

строившего великолепную карьеру, 

настанет момент, когда он поймет, что 

ничего кроме работы у него не оста-

лось. Успех – понятие временное: сего-

дня он есть, завтра его уже нет. И в та-

кие периоды именно семья может ока-

зать главную поддержку и помочь не 

свернуть со своего пути.  

Таким образом, с изменениями в 

политической, демографической и эко-

номической сферах происходят суще-

ственные изменения в отношении к се-

мье. Одной из специфичных черт со-

временной семейной жизни является 

многообразие ее форм, предоставляю-

щее мужчине и женщине множество ва-

риантов: жить без семьи или создавать 

семью; узаконивать отношения или нет; 

рожать детей или нет; воспитывать са-

мим или прибегнуть к помощи посто-

ронних; жить совместно или раздельно 

и тому подобное [5]. 

Чтобы избежать негативных по-

следствий, следует подойти к решению 

проблемы с самого начала – с детей, с 

самой уязвимой и незащищенной ячей-

ки общества, как никто нуждающейся в 
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мире и благополучии в семье. Необхо-

димо собственным примером и автори-

тетом привить ребенку понимание важ-

ности и значения семьи, что в дальней-

шем станет залогом его счастливой се-

мейной жизни [1]. 

В заключение хотелось бы выразить 

свое мнение, которое, надеюсь, разделя-

ет большинство людей, что самое глав-

ное и важное в жизни – это твой дом и 

твоя семья. Если у вас нет семьи, зна-

чит, у вас ничего нет.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 
 

 

УДК 159.9 

Е. Н. Малова  

 

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Изучение особенностей становления гражданской идентичности 

актуально в свете новых требований к личности выпускника средней 

школы в изменяющихся социальных условиях и необходимого прогно-

за состояния общественного сознания в перспективе. Предпринята по-

пытка поиска методологических оснований в исследованиях само-

определения. Описаны результаты выборки выпускников средних 

школ г. Владимира со сформированным нравственным самоопределе-

нием: структурные компоненты нравственного самоопределения 

(представления о нравственности, нравственные стратегии, нравствен-

ные ориентации), а также базовые качества личности и ценностно-

смысловое ядро личности.  

Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданское само-

определение, выпускники школы, нравственное самоопределение, пред-

ставления о нравственности, нравственные стратегии, нравственные 

ориентации, базовые качества личности, ценностно-смысловое ядро 

личности.  

 

Формирование гражданской иден-

тичности подрастающего поколения 

современной России является приори-

тетной задачей для педагогического 

сообщества и государства в целом. 

Изменения социокультурной, эконо-

мической и образовательной ситуации 

в стране требуют разработки теорети-

ческих оснований для практико-

ориентированных программ формиро-

вания гражданской идентичности у 

подрастающего поколения. Это гарант 

целостности государства, консолида-

ции общества, доверия к жизни в Рос-

сии и перспективам ее развития; осно-

ва для развития социального капитала. 

В процессе соотнесения себя с граж-

данской общностью, с ее ценностями и 

нормами рождается осознание своей 

принадлежности к гражданской общ-

ности, осознание себя как гражданина 

своей страны, как члена гражданского 

общества [5; 6; 9; 10; 11]. 

Анализ свежих источников в дан-

ном проблемном поле вскрывает необ-

ходимость объективирования (и даль-

нейшего прогноза) личностных струк-

тур, определяющих добросовестное и 

ответственное отношение во всех жиз-

ненных сферах (в т. ч. стране, обще-

стве), и разработки методологических, 

теоретических и методических подхо-
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дов [14]. По Д. И. Фельдштейну, одна 

из главных задач психологии – интен-

сификация фундаментальных исследо-

ваний нравственности человека, его 

отношения к себе, другим людям, мо-

ральным и правовым ценностям и тра-

дициям нашего общества [13, с. 5]. 

Опираясь на принцип С. Л. Ру-

бинштейна – внешние причины дей-

ствуют, преломляясь через внутренние 

условия – научный поиск исходит из 

понимания, что способ существования 

субъекта неразрывно связан с особен-

ностями детерминации его поведения, 

значимостью для него отношений. 

Е. Ю. Стрижов такой структурой 

личности считает высокий уровень 

развития нравственного сознания и 

вводит понятие «нравственная надеж-

ность». Это психологическое свойство 

личности, при котором жизненные це-

ли и способы их достижения осознаны, 

организованы и упорядочены в соот-

ветствии с нормами морали [12, с. 7].  

Российские исследования самоопре-

деления подводят к наличию единых 

личностных структур. По К. А. Абуль-

хановой-Славской, «самоопределе-

ние – это осознание личностью своей 

позиции, которая формируется внут-

ри координат системы отношений» 

[1, с. 155].  

В работах А. Б. Купрейченко и по-

следователей ее школы самоопределе-

ние есть «поиск субъектом своего спо-

соба жизнедеятельности в мире на ос-

нове воспринимаемых, принимаемых 

или формируемых (создаваемых) им во 

временной перспективе базовых отно-

шений к миру, другим людям, челове-

ческому сообществу в целом и самому 

себе, а также на основе собственной 

системы жизненных смыслов и прин-

ципов, ценностей и идеалов, возмож-

ностей и способностей, ожиданий и 

притязаний» [7, с. 8].  

Выделены базовые и частные виды 

самоопределения; нравственное само-

определение является основанием та-

ких базовых, как духовное и виталь-

ное, которые в свою очередь регули-

руют все сферы жизни (личностное и 

жизненное самоопределение). Выше-

указанные базовые виды самоопреде-

ления определяют частные виды (со-

циальное, экономическое, политиче-

ское, гражданское, этническое, про-

фессиональное и т. д.) [7; 8].  

Описана «уровневая модель само-

определения субъекта», имеющая от-

носительно устойчивый ценностно-

нравственный стержень и мобильную 

оболочку [8, с. 48 – 56].  

Таким образом, гражданское само-

определение (гражданская идентич-

ность как его результат) предполагает 

сформированное нравственное само-

определение и коррелирующие с ним 

личностные основания (базовые каче-

ства личности, ценностные ориента-

ции, экзистенциальная исполнен-

ность), описание которых и является 

целью данной публикации. 

Методологически исследование 

опирается на следующую дефиницию 

нравственного самоопределения: «про-

цесс ориентации личности в системе 

нравственных идеалов и ценностей, 

среди людей и социальных групп, яв-

ляющихся их носителями, а также как 

осознанный процесс поиска, выбора и 

создания личностью собственных 

нравственных эталонов и идеалов, а 

затем на их основе – принципов, цен-

ностей, норм, правил и т. п. [3, с. 30]. 

Среди прочих особенностей нрав-

ственного самоопределения выделена 

такая, как высокая степень выражен-
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ности чувства долга, нравственной от-

ветственности и самопринуждения. 

Диагностическим инструментари-

ем стали: методика «Нравственное са-

моопределение личности» А. Е. Воро-

бьевой и А. Б. Купрейченко, методика 

Ш. Шварца для изучения ценностей 

личности, методика «Шкала экзи-

стенций» А. Лэнгле, К. Орглера, пя-

тифакторный личностный опросник             

М. МакКрае и П. Коста («Большая пя-

терка»). В исследовании приняли уча-

стие 52 учащихся 11-х классов средних 

образовательных школ г. Владимира.  

С помощью методики «Нрав-

ственное самоопределение личности» 

А. Е. Воробьевой и А. Б. Купрейченко 

(и предпринятого нормирования) вы-

борка поделена на две независимые: со 

сформированным и с недостаточно 

сформированным нравственным само-

определением.  

Утверждать это позволяют уста-

новленные достоверные различия по 

U-критерию Манна-Уитни в следую-

щих показателях: по блоку «Представ-

ления о нравственности, морали»: зна-

чимость морали, нравственности для 

общества (U = 69, р ≤ 0,01), абсолют-

ность/относительность нравственности  

(U = 66,5, р ≤ 0,01), воздаяние за добро 

и зло (U = 65,5, р ≤ 0,01), представления 

о нравственности как о силе или слабо-

сти личности (U = 109,5, р ≤ 0 ,05); по 

блоку «Нравственные стратегии»: обя-

зательность соблюдения нравственных 

норм (эмоциональный компонент                

(U = 74, р ≤ 0,01), конативный компо-

нент (U = 71, р ≤ 0,01), актив-

ность/пассивность в соблюдении нрав-

ственных норм (когнитивный компо-

нент  (U = 95,5, р ≤ 0,01), эмоциональ-

ный компонент (U = 32, р ≤ 0,01), кона-

тивный компонент (U = 49,5, р ≤ 0,01). 

С помощью критерия Фишера досто-

верные различия в процентных долях 

по блоку «Нравственные ориентации 

личности» установлены по следующим 

показателям: эгоцентрическая ориен-

тация (φ* = 2,63, р ≤ 0,01), группоцен-

трическая ориентация (φ* = 1,75,                  

р ≤ 0,05). 

Группа испытуемых с высокими и 

средними результатами по блокам 

«Представление о нравственности, мо-

рали», «Нравственные стратегии» и 

ориентациями, кроме эгоцентрической, 

в блоке «Нравственные ориентации лич-

ности» составила 42 человека (n = 42), 

что составило 80, 76 %.  

Далее исследовались личностные 

особенности испытуемых. Использо-

вание пятифакторного личностного 

опросника М. МакКрае и П. Коста поз-

волило установить, что среднее по вы-

борке со сформированным нравствен-

ным самоопределением по шкале 

«добросовестность» находится в зоне 

высоких значений, по факторам «экс-

траверсия» и «нейротизм» – в зоне  

средних значений, по факторам «со-

трудничество» и «открытость опыту» – 

в зоне низких значений. Достоверные 

различия по базовым качествам испы-

туемых выявлены по шкалам «сотруд-

ничество» (U = 88,5, р ≤ 0,01) и «доб-

росовестность» (U = 132,5, р ≤ 0,05).  

С помощью методики Ш. Шварца 

для изучения ценностей личности уда-

лось установить, что для испытуемых 

со сформированным нравственным са-

моопределением на уровне норматив-

ных идеалов (уровень системы убеж-

дений) ценности проранжированы сле-

дующим образом: самостоятельность 

(в части мыслей и действий), безопас-

ность (стабильность общества, отно-

шений и самого себя) и доброта (бла-
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гополучие близких людей). Наимень-

шее значение имеют власть (социаль-

ный статус, доминирование над людь-

ми и ресурсами), традиция (уважение и 

ответственность за культурные и рели-

гиозные обычаи и идеи) и стимуляция 

(новизна).  

На уровне индивидуальных прио-

ритетов (демонстрируемые в поведе-

нии) ранги ценностей распределились 

так: доброта, самостоятельность и 

универсализм (понимание, терпимость 

и защита благополучия всех людей и 

природы), а наименьшей значимостью 

обладают власть, традиции и кон-

формность (сдерживание действий и 

побуждений, которые могут навредить 

другим и не соответствовать социаль-

ным ожиданиям). 

Статистически достоверные разли-

чия установлены: по ценностям на 

уровне нормативных убеждений: кон-

формность (U = 111, р ≤ 0,05), тради-

ции (U = 93, р ≤ 0,01), доброта                 

(U = 134,5, р ≤ 0,05), безопасность              

(U = 106, р ≤ 0,01); по ценностям на 

уровне индивидуальных приоритетов: 

конформность (U = 127, р ≤ 0,05), без-

опасность (U = 86, р ≤ 0,01). 

Дальнейший поиск выявил, что 

средние результаты по всем субшка-

лам и итоговому показателю общей 

исполненности методики «Шкала эк-

зистенции» А. Лэнгле, К. Орглер у ис-

пытуемых со сформированным нрав-

ственным самоопределением выше, 

чем у выборки с недостаточно сфор-

мированным нравственным самоопре-

делением, и находятся в зоне средних 

значений.  

Констатированы достоверные раз-

личия: свобода (U = 122,5, р ≤ 0,05), 

ответственность (U = 128, р ≤ 0,05), эк-

зистенция (U = 115, р ≤ 0,05) и общий 

показатель экзистенциальной испол-

ненности (U = 131,5, р ≤ 0,05).  

Стоит указать, что категорию экзи-

стенциальной исполненности как 

субъективную оценку своей жизни           

В. Франкл и заложенное им направле-

ние экзистенциального анализа ис-

пользовали в противовес категории 

«счастье». Значение для сформирован-

ного нравственного самоопределения 

имеют не столько персональные пред-

посылки исполненности (фактор лич-

ности (открытость себе и миру) состо-

ит из самодистанцирования (способ-

ность видеть себя со стороны, трезвый 

взгляд на ситуацию) и самотрансцен-

денции (чувство близости к другому, 

эмоциональный отклик, захваченность 

ценностью), сколько экзистенциальное 

исполнение в связи с теми возможно-

стями, которые представляет ситуация 

(фактор экзистенции (решительно и 

ответственно включаться в жизнь) 

включает свободу (способность к пер-

сонально обоснованным решениям) и 

ответственность (обязательность, чув-

ство долга)). В сумме факторы личности 

и экзистенции дают общий показатель 

экзистенциальной исполненности – 

насколько наполнено смыслом суще-

ствование личности.  

Исходя из вышеизложенного, мож-

но заключить, что гражданское само-

определение (и результат этого процес-

са – гражданская идентичность) явля-

ется частным видом самоопределения, 

который (как все базовые и частные в 

модели самоопределения А. Б. Куп-

рейченко и соавт.) фундирован сфор-

мированным нравственным самоопре-

делением   

Именно в юношеском возрасте, по   

Л. И. Божович, личность сознательно 

выбирает «систему нравственных иде-
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алов и принципов, которая становится 

постоянно действующим побудителем, 

опосредствующем … поведение, дея-

тельность, отношение к окружающей 

действительности и к самому себе»            

[2, с. 321].  

Современный научный поиск 

компонентов сформированного нрав-

ственного самоопределения юноше-

ства позволил А. Б. Купрейченко и со-

авт. создать методический инструмен-

тарий, содержащий определенный 

конструкт нравственного самоопреде-

ления. Эмпирическое исследование по 

методике А. Е. Воробьевой, А. Б. Куп-

рейченко позволило установить, что 

личность со сформированным нрав-

ственным самоопределением характе-

ризуют: наличие представлений о нрав-

ственности, морали; адекватные обще-

ственной регламентации нравственные 

стратегии (когнитивный, эмоциональ-

ный, конативный компоненты); ис-

ключение эгоцентрической нравствен-

ной ориентации и любой из вариантов 

следующей линейной динамики разви-

тия нравственной ориентации: группо-

центрическая – гуманистическая – ми-

росозидательная. 

Значимыми для сформированного 

нравственного самоопределения лич-

ностными свойствами являются высо-

кая добросовестность и потреб-

ность/установка на сотрудничество. 

Достоверно значимы высокие ранги 

ценностей: безопасность (общества, 

отношений, личная), доброта как бла-

гополучие близких (на уровне убежде-

ний); неактуальны (достоверны разли-

чия низких рангов): конформность 

(сдерживание побуждений, не соответ-

ствующих социальным ожиданиям) и 

традиции как уважение и ответствен-

ность за культурные и религиозные 

обычаи, идеи (на уровне убеждений). 

Наполняют экзистенциальным смыс-

лом жизнь юношества со сформиро-

ванным нравственным самоопределе-

нием принятие самостоятельных ре-

шений и возможность/способность 

нести ответственность, чувство долга.  

По модели самоопределения             

Μ. Р. Гинзбурга, это ценностно-

смысловое ядро выполняет функцию 

самопознания и самореализации – 

«психологическое настоящее» и фор-

мирует смысловую и временную пер-

спективу – «психологическое буду-

щее» [4].  

Результаты данного исследования 

подтверждают обоснованность си-

стемного взгляда на процесс формиро-

вания гражданской идентичности: в 

младшем школьном возрасте целесо-

образно амплифицировать когнитив-

ный и эмоциональный компоненты 

нравственного самоопределения (зна-

ния, взгляды и отношения к государ-

ству и обществу, Отечеству и соотече-

ственникам), в подростковом и осо-

бенно юношеском (как сензитивном с 

точки зрения формирования ценностей 

и смысложизненных ориентаций) – че-

рез опыт сотрудничества и конструк-

тивного взаимодействия в группе, об-

ретение собственного социального 

опыта в более широких социальных 

группах формировать ценностно-

смысловое ядро личности и конатив-

ный компонент нравственного само-

определения. Вариативность приемов, 

форм, методов и сфер приобретения 

социального опыта множественна, 

важно учитывать релевантность воз-

растным особенностям учащихся, по-

тенциал образовательного учреждения 

и региона в целом.    
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E. N. Malova 

MORAL AND PSYCHOLOGICAL BASIS OF CIVIL IDENTITY IN ADOLESCENCE 

 

Study of peculiarities of civil identity is particularly relevant in the light of new require-

ments to personality of school graduates in the changing social conditions and moral state of 

future society. The attempt was made to develop the methodological basis of the self-

determination studies. The article describes the research results of Vladimir school graduates 

with formed moral self-determination: notions about morality, moral strategies, moral orienta-

tions, and also the basic qualities of personality and the value-semantic core. 

Key words: Civil identity, civil self-determination, school graduates, moral self-

determination, notions about morality, moral strategy, moral orientation, basic qualities of 

personality, value-semantic core. 
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Н. В. Шаманин 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

В ДИНАСТИЙНЫХ СЕМЬЯХ 

 

Статья посвящена изучению особенностей профессионального само-

определения в династийных семьях. Выявлена и описана особая роль се-

мьи в профессиональном самоопределении подростков. В статье сделано 

предположение о том, что профессиональное самоопределение в дина-

стийных семьях имеет ряд существенных психологических особенно-

стей, детерминированных особенностями детско-родительских отноше-

ний, смысложизненными ориентациями, особенностями потребностно-

мотивационной сферы. В династийных семьях профессиональная преем-

ственность обеспечивает наследование от поколения к поколению со-

держания труда и профессиональных традиций. Ближайшие члены семьи 

помогают выбрать сферу профессиональной деятельности своим влияни-

ем и активным участием. Они задают определенную направленность и 

определенный уровень для младших членов семьи. Вместе с тем возни-

кает вопрос: является ли профессиональное самоопределение в дина-

стийных семьях осознанным выбором подростка или выбор профессии 

является ложным выбором в силу отсутствия возможности реализации 

других перспектив? Исследование особенностей профессионального са-

моопределения в династийных семьях является одним из перспективных 

направлений психологических исследований. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессио-

нальное становление, профессиональная преемственность, династий-

ность, династийные семьи, детско-родительские отношения. 

 

Проблема профессионального са-

моопределения личности встала перед 

психологической наукой относительно 

недавно. Свободный и осознанный вы-

бор профессии появился только в XX 

веке, так как до этого выбор профес-

сии был в большей степени обуслов-

лен социальным статусом и классовой 

принадлежностью семьи. И в настоя-

щее время роль и значение профессио-

нального самоопределения личности 

возрастают многократно. Эту роль 

сложно переоценить, так как именно 

успешность профессионального само-

определения личности, формирование 

представлений о своем профессиональ-

ном «Я» является одним из ключевых 

факторов успешной социализации. 

Профессиональное самоопределение 

как процесс развития личности в рам-

ках будущей профессиональной дея-

тельности рассматривали Е. А. Климов, 

А. В, Карпов, А. Г. Асмолов, И. С. Кон, 

Л. И. Божович, Н. С. Пряжников и др. 

Особенности личности, формирующи-

еся в процессе профессионального са-

моопределения и развития изучались   

В. А. Бодровым, Л. М. Митиной,            
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А. Г. Асмоловым, Е. А. Климовым,             

А. Е. Голомштоком, В. С. Симоненко и 

др. В зарубежной психологии профес-

сиональное самоопределение лично-

сти в основном рассматривается в 

рамках «карьерного развития» («career 

development»), опирающегося на клас-

сические исследования Шарлотты Бю-

лер (Ch. Bühler, 1961), Эрика Хомбурге-

ра Эриксона (E. H. Erikson, 1968) и др. 

Наиболее полно и многогранно профес-

сиональное самоопределение личности 

было раскрыто в рамках типологическо-

го подхода Джона Генри Холланда            

(J. H. Holland, 1962), концепции До-

нальда Сьюпера, делающей акцент на 

содержании профессионального разви-

тия (D. Super, 1957), психодинамическо-

го подхода Энн Ро (A. Roe, 1956), а так-

же подхода с позиции теории принятия 

решений (K. N. Siebert, 1986).  

Изучение феномена династийности 

связано со множеством теоретических, 

методологических и практических 

трудностей. Безусловно, процесс про-

фессиональной преемственности в ди-

настийных семьях особенно значим, 

так как обладает высокой социальной 

и семейной ценностью. Но становится 

ли выбор профессии в династийных 

семьях осознанным выбором лично-

сти? Или профессиональное самоопре-

деление в династийных семьях – лишь 

иллюзия выбора, инерция, выбор без 

выбора? В научной литературе изуче-

ние психологических особенностей 

формирования профессиональных ди-

настий не проводилось. В большинстве 

профессиональных отраслей лишь 

констатируется наличие профессио-

нальных трудовых династий. Однако 

механизмы их формирования не изу-

чены.  

Поскольку профессиональное са-

моопределение – это часть личностно-

го самоопределения, именно от про-

фессионального самоопределения за-

висит дальнейшая жизнедеятельность 

личности. Профессиональное само-

определение является сложным мно-

гоплановым и многоэлементным про-

цессом, который не сводится только 

лишь к принятию решения о выборе 

профессии. Вслед за Е. А. Климовым 

мы будем считать профессиональное 

самоопределение не однократным ак-

том принятия решения, а процессом 

постоянно чередующихся выборов. 

Однако профессиональное самоопре-

деление, несмотря на длительность 

этого процесса во времени, должно со-

гласовываться с психологическими 

особенностями личности, с представ-

лениями о профессиональной деятель-

ности, её содержанием и требования-

ми, а также должно включать возмож-

ности коррекции своего профессио-

нального пути. Безусловно, первичный 

этап профессионального самоопреде-

ления личности происходит в семье, 

так как именно позиция членов семьи 

часто является доминирующим факто-

ром при принятии решения о выборе 

профессии. Ближайшие родственники 

формируют и активно влияют на вы-

бор сферы профессиональных предпо-

чтений. Родители и другие близкие 

родственники задают определенную 

направленность и определенный уро-

вень для младших членов семьи, фор-

мируют профессиональный кругозор, 

оказывают влияние на формирование 

профессиональной ориентации. В се-

мье профессиональная преемствен-

ность обеспечивает наследование от 

поколения к поколению содержания 

труда и профессиональных традиций. 
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Профессионализация личности проис-

ходит в процессе достаточно напря-

женной систематической деятельно-

сти, которая требует от человека опре-

деленных способностей, заинтересо-

ванности и функциональных возмож-

ностей по обеспечению необходимого 

уровня активности в достижении про-

фессиональных целей. Именно поэто-

му изучение особенностей профессио-

нального самоопределения в дина-

стийных семьях является интересным, 

актуальным и значимым.  

Концептуальным понятием нашего 

исследования является профессио-

нальное самоопределение, которое 

трактуется как самостоятельное и осо-

знанное согласование профессиональ-

но-психологических возможностей че-

ловека с содержанием и требованиями 

профессионального труда, а также 

нахождение смысла выполняемой дея-

тельности в конкретной социально-

экономической ситуации. Многие 

старшие школьники собираются вы-

брать ту же сферу профессиональной 

деятельности, в которой работают и их 

родители.  

Целью нашего исследования стало 

выявление и описание психологических 

особенностей профессионального само-

определения в династийных семьях. Мы 

предположили, что профессиональное 

самоопределение в династийных семьях 

имеет ряд специфических особенностей, 

детерминированных особенностями дет-

ско-родительских отношений, смыс-

ложизненными ориентациями, особен-

ностями потребностно-мотивационной 

сферы. 

В исследовании принимали уча-

стие 40 династийных семей с профес-

сиональной преемственностью (экспе-

риментальная группа) и 40 семей без 

профессиональной преемственности 

(контрольная группа). Профессио-

нальная преемственность династийных 

семей констатировалась в течение трех 

поколений, однако из-за объективных 

трудностей исследование проводилось 

на двух последних поколениях. Воз-

раст младших членов семьи находился 

в диапазоне от 16 до 18 лет. В экспе-

риментальной группе испытуемые 

осуществили профессиональный вы-

бор по пути трансгенеративного пере-

носа. Также было проведено психоло-

гическое изучение родителя, по отно-

шению к которому был осуществлен 

трансгенеративный перенос професси-

ональных предпочтений. 

Для изучения психологических осо-

бенностей профессионального само-

определения нами был подобран ком-

плекс психодиагностических методик: 

 методика диагностики роди-

тельского отношения (ОРО) А. Я. Вар-

га, В. В. Столина; 

 методика смысложизненных ори-

ентаций (СЖО) в адаптации Д. А. Леон-

тьева; 

 опросник «Поведение родителей 

и отношение подростка к ним» (ПОР 

Е. Шафер). 

Для математической обработки 

полученных эмпирических данных 

нами были использованы методы опи-

сательной статистики, непараметриче-

ские методы сравнения (U-Манна-

Уитни). Математическая обработка ре-

зультатов осуществлялась в програм-

мах SPSS.16 и Microsoft Excel 2010. 

При изучении родительского от-

ношения в династийных семьях нами 

были получены следующие результа-

ты, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Изучение родительского отношения в династийных семьях 

 

Проведя качественный анализ по-

лученных результатов, мы выявили, что 

для династийных семей характерно 

использование многообразных аспектов 

родительского отношения. Родители в 

династийных семьях стремятся контро-

лировать поведение ребенка, они часто 

чрезмерно авторитарны и требуют 

практически полного подчинения и 

послушания (у 31 % семей отношения 

контроля за поведением ребенка 

является основным). С другой 

стороны, такие родители уважают и 

признают индивидуальность ребенка, 

они одобряют его интересы и 

жизненные планы (24 % исследуемых 

семей предпочитают родительское 

отношение принятия ребенка). На 

наш взгляд, данное противоречие 

снимается тем, что родители под-

держивают и интересуются только 

теми жизненными планами ребенка, 

которые согласуются и с их 

«взрослой» позицией. Таким образом, 

родители сами активно учавствуют в 

формировании жизненных целей и 

планов своих детей. 

При изучении родительского отно-

шения в семьях без профессиональной 

преемственности нами были получены 

следующие результаты, представлен-

ные на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Изучение родительского отношения в семьях без профессиональной преемственности 
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В нединастийных семьях без 

профессиональной преемственности 

преобладает родительское отношение 

принятия (29 % исследуемых семей 

предпочитают данное отношение). 

Следовательно, эти родители демо-

нстрируют выраженное положите-

льное отношение к ребенку, при-

нимая его таким, какой он есть. Такие 

родители испытывают интерес к 

жизни ребенка, проводят с ним много 

времени, принимая его индивиду-

альность. Также для данных роди-

телей характерна вера в преодоление 

трудностей ребенком самостоятельно 

(преобладание негативного отно-

шения к неудачам ребенка 13 %). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительный анализ родительского отношения  

 

В результате сравнительного 

анализа нами было установлено, что 

родители в династийных семьях имеют 

тенденцию к контролю за различными 

сферами жизни своего ребенка, в то 

время как для родителей в семьях без 

профессиональной преемственности 

характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и уверенность в том, что 

ребенок сам сможет справиться с 

возможными возникшими трудностями. 

При изучении смысложизненных 

ориентаций младших членов семьи в 

династийных семьях нами были 

получены следующие результаты, 

представленные на рис. 4. 
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Рис. 4. Изучение смысложизненных ориентаций младших членов династийных семей 

 

Для младших членов династий-

ных семей характерны высокие пока-

затели локус-контроля-жизнь (сред-

нее значение 31,3 балла). Данные ис-

пытуемые считают, что они сами мо-

гут контролировать свою жизнь. Они 

думают, что им дана возможность 

свободно принимать значимые реше-

ния и воплощать эти решения в 

жизнь. Таким образом, испытуемые в 

династийных семьях считают, что все 

события в их жизни происходят 

вследствие их собственных действий. 

Необходимо отметить низкие показа-

тели результативности жизни (сред-

нее значение 24,6 балла). Возможно, 

данные показатели отражают лишь 

возрастные особенности испытуемых, 

поскольку их устремления направле-

ны в основном в будущее. То есть для 

данных испытуемых характерны не 

столько размышления о прожитом 

этапе жизни, сколько строительство 

новых жизненных планов и поиск 

перспектив. 

При изучении смысложизненных 

ориентаций младших членов семьи в 

нединастийных семьях нами были 

получены следующие результаты, 

представленные на рис. 5.  

Младшие члены нединастийных 

семей обладают высокими показате-

лями процессуальной направленности 

жизни (среднее значение 39,4 балла). 

Для них свойственно получать удо-

вольствие от самого процесса жизни, 

они живут настоящим, воспринимая 

свою жизнь как эмоционально насы-

щенную и наполненную смыслом. 

Они также устремлены в будущее 

(локус-контроля результативности 

жизни – 30,3 балла). Однако данные 

испытуемые не всегда уверены в спо-

собности контролировать события 

своей жизни (показатели локус-

контроля-Я ниже нормы – 31,6 балла). 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

141 

 
Рис. 5. Изучение смысложизненных ориентаций младших членов нединастийных семей 

 

 
 

Рис. 6. Сравнительный анализ смысложизненных ориентаций в династийных  

и нединастийных семьях 

 

В результате сравнительного ана-

лиза смысложизненых ориентаций 

установлено, что младшие члены ди-

настийных семей характеризуются бо-

лее высокой целеустремленностью, за-

ботой о будущем. Они считают себя 

ответственными за строительство сво-

ей жизни в соответствии со своими 

приоритетами, целями и задачами. В 

то же время младшие члены недина-

стийных семей в большей степени 

воспринимают свою жизнь как эмоци-

онально насыщенную, интересную, и 

пытаются получать удовольствие от 

жизни здесь и сейчас. 

В результате изучения установок, 

поведения и методов воспитания роди-

телей с помощью методики ПОР          

Е. Шафер были получены следующие 

результаты, представленные на рис. 7. 
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Рис. 7. Изучение поведения, установок и методов воспитания родителей 

в династийных семьях 

 

Доминирующей установкой в ди-

настийных семьях является шкала 

директивности (среднее значение             

4,5 балла). У таких родителей наблю-

дается тенденция к лидерству путем 

завоевания авторитета, основанного на 

фактических достижениях и доми-

нантном стиле общения. Это выража-

ется, главным образом, в управлении и 

своевременной коррекции поведения 

ребенка, исключая амбициозную дес-

потичность. При этом родители очень 

четко дают понять ребенку, что ради 

его благополучия жертвуют некоторой 

имеющейся у него частичкой власти; 

что это не просто покровительство, а 

стремление решать все мирно, невзи-

рая на степень раздражения. Также 

высокое значение имеет шкала «Пози-

тивный интерес» (среднее значение 4,4 

балла). Позитивный интерес в отноше-

ниях с детьми рассматривается как от-

сутствие грубой силы, стремления к 

нераздельной власти в общении с ним. 

О позитивном интересе говорят в слу-

чаях, когда родители стремятся до-

стигнуть расположения и почитания 

родительского авторитета, не прибегая 

к декларациям и догмам. В данном 

стиле полностью отрицается какого-

либо рода конформизм. 

Для родителей в нединастийных 

семьях доминирующими установками 

являются шкала автономности (среднее 

значение 4,3 балла), шкала директивно-

сти (среднее значение 4,2 балла) и шка-

ла позитивного интереса (среднее зна-

чение 4,1 балла). Таким образом, уста-

новлена тенденция родителей к лидер-

ству путем завоевания авторитета в от-

сутствии грубой силы. Психологическое 

принятие родителей основано, прежде 

всего, на доверии. Адаптивная форма 

авторитета родителей, основанная на 

доверии и уважении, а также приемле-

мые формы жесткости и резкости (когда 

они учитывают ситуацию), оказываются 

нехарактерными для родителей в отно-

шениях с подростками.  

В результате проведенного сравни-

тельного анализа установлено, что для 

родителей в династийных семьях ха-

рактерно преобладание директивности, 

в то время как для нединастийных ро-
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дителей характерно стремление к ав-

тономности. 

Для оценки достоверности полу-

ченных различий нами был использо-

ван U-критерий Манна-Уитни. Данный 

критерий предназначен для оценки 

различий между двумя выборками по 

уровню какого-либо признака, количе-

ственно измеренного. 

При n = 40 Uкр = 628 (при p ≤ 0.05). 

В результате математической об-

работки полученных эмпирических 

данных были найдены следующие зна-

чимые различия: 

Шкалы «Симбиоз» (Uэмп = 620 ≤    

≤ Uкр = 628), «Контроль» (Uэмп = 550 ≤ 

≤ Uкр = 628) и «Отношение к неудачам 

ребенка» (Uэмп = 594,5 ≤ Uкр = 628) мето-

дики ОРО А. Я. Варга и В. В. Столина; 

Показатели локус-контроля «Про-

цесс жизни» (Uэмп = 543 ≤ Uкр = 628), 

«Результат жизни» (Uэмп = 558 ≤ Uкр =   

= 628) и «Локус-контроля – Я» (Uэм п = 

= 589 ≤ Uкр = 628) методики СЖО            

Д. А. Леонтьева; 

Показатели «Автономность» (Uэмп = 

= 616 ≤ Uкр = 628), «Враждебность» 

(Uэмп = 583 ≤ Uкр = 628) методики ПОР 

Е. Шафер. 

Таким образом, в результате прове-

денного исследования установлено, что 

психологические особенности профес-

сионального самоопределения в дина-

стийных семьях имеют ряд специфиче-

ских особенностей. Между психоло-

гическими особенностями профессио-

нального самоопределения и профес-

сиональной преемственностью суще-

ствует устойчивая закономерная связь, 

а именно – профессиональное само-

определение зависит от особенностей 

детско-родительских отношений, смыс-

ложизненных ориентаций, установок и 

методов воспитания родителей. В ре-

зультате проведенного исследования 

достигнуты заявленные цели, решены 

поставленные задачи, исходная гипо-

теза подтвердилась. Проведенный 

комплексный теоретический анализ 

проблемы профессиональной преем-

ственности способствует решению 

фундаментальной психологической 

проблемы детерминации профессио-

нального самоопределения. 
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N. V. Shamanin 

FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN DYNASTIC  

FAMILIES 

 

The article is devoted to the study of the features of professional self-determination in 

dynastic families. A special role of the family in the professional self-determination of ado-

lescents has been revealed and described. The article makes the assumption that professional 

self-determination in dynastic families has a number of significant psychological characteris-

tics, determined by the characteristics of child-parent relations, meaningful orientations, pecu-

liarities of the need-motivational sphere. In dynastic families, professional continuity provides 

inheritance from generation to generation of the content of labor and professional traditions. 

The closest family members help to choose the sphere of professional activity by their influ-

ence and active participation. They set a certain direction and a certain level for the younger 

members of the family. At the same time, the question arises: is professional self-

determination in dynastic families a deliberate choice of a teenager, or is the choice of a pro-

fession a false choice due to the lack of the possibility of realizing other perspectives? The 

study of the characteristics of professional self-determination in dynastic families is one of the 

promising areas of psychological research. 

Keywords: professional self-determination, professional formation, professional conti-

nuity, dynasty, dynastic families, child-parent relations. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Автор статьи рассматривает значение информационно-технологической 

культуры преподавателя высшей школы в обновлении содержания обра-

зования с учетом уровня культуры цифровой эпохи. На основе анализа 

различных определений понятия «информационно-технологическая 

культура» автор выделяет ее основные элементы и представляет разные 

способы формирования. 

Ключевые слова: информационно-технологическая культура, выс-

шая школа, преподаватель, содержание образования.  

 

Изменения во всех сферах жизни 

формируют новые общественные цели 

в сфере образования, которые находят 

отражение в содержании. Следует за-

метить, что целеобразование и целепо-

лагание – процессы длительные, по-

этому и проблема содержания образова-

ния остается актуальной в течение дол-

гого времени. Решая эту проблему с ис-

пользованием интернет-технологий и 

интернет-ресурсов в ходе исследова-

ния, мы выделили комплекс условий, 

обеспечивающих успешное обновле-

ние содержания образования в совре-

менной высшей школе. К числу этих 

условий мы отнесли следующие: зна-

ние преподавателя о сущности и прин-

ципах формирования содержании об-

разования и дидактических возможно-

стях сети Интернет; владение элемен-

тами информационно-технологической 

культуры для воплощения возможно-

стей сети Интернет в педагогической 

практике; применение адаптивного ал-

горитма, позволяющего успешно 

структурировать и организовать дея-

тельность преподавателя в процессе 

конструирования содержания образо-

вания в высшей школе; условие сов-

местимости информации, почерпну-

той из печатных и электронных ре-

сурсов; учет особенностей студентов 

как представителей молодого поколе-

ния и как субъектов обучения. В 

настоящей статье мы остановимся на 

одном из выделенных условий. Разго-

вор пойдет об информационно-

технологической культуре преподава-

теля высшей школы, без которой, на 

наш взгляд, невозможно конструиро-

вать полноценное содержание, соот-

ветствующее уровню культуры цифро-

вой эпохи. 

Цифровизация образования спо-

собствует изменению академической 

профессии и увеличению скорости вы-

полнения многих профессиональных 

обязанностей. Так, например, если ра-
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нее обновление содержания программ 

учебных дисциплин осуществлялось 

каждые пять лет, то теперь требуется 

выполнять такую работу ежегодно. 

Внедрение новых инструментов, в 

частности, интернет-технологий и ре-

сурсов в профессиональную деятель-

ность преподавателей становится не-

обходимым, однако далеко не все об-

ладают умениями их использовать для 

решения дидактических задач.  

Затруднения в практике обусловле-

ны рядом причин, прежде всего, это со-

храняющаяся консервативная позиция 

преподавателей. Известно, что созна-

ние людей меняется не с такой же ско-

ростью, с какой меняется техника.  

Преподаватели часто сетуют на боль-

шую трату времени для педагогической 

адаптации материалов, почерпнутых из 

интернет-ресурсов; указывают на недо-

стоверность информации в отдельных 

интернет-ресурсах и платный доступ к 

некоторым из них. В ходе нашего эм-

пирического исследования проявилась 

еще одна причина, которая заключается 

в недостаточном уровне информацион-

но-технологической культуры препо-

давателей вузов [5].  

Следует обратить внимание, что 

сложившаяся ситуация в педагогиче-

ской практике отчасти обусловлена 

тем, что в науке терминологический 

аппарат, связанный с цифровой сре-

дой, находится на этапе становления: 

«…возникает потребность в анализе 

существующих точек зрения отече-

ственных и зарубежных специалистов 

в сфере информационных технологий 

в различных образовательных кон-

текстах для уточнения содержания 

терминов «цифровое образование», 

«цифровое обучение», «цифровая об-

разовательная среда», «цифровая гра-

мотность» и их компонентного соста-

ва» [1, с. 27]. В связи с этим мы видим 

в научной литературе большое количе-

ство понятий, описывающих способ-

ности преподавателя, необходимые 

для использования цифровых или ин-

тернет-ресурсов в процессе поиска, от-

бора информации и ее дальнейшего 

педагогического преобразования. Си-

туация осложняется тем, что довольно 

часто проблема информационной под-

готовки преподавателей рассматрива-

ется на форумах, заседаниях и конфе-

ренциях изолированно, порой в рамках 

одного вуза. В результате каждый вуз 

и существующее в нем научное сооб-

щество создает удобную для себя по-

нятийную систему, формирует в соот-

ветствии с ней перечень требований, 

которым руководствуется преподава-

тель при работе с сетевыми технологи-

ями и ресурсами в учебном процессе. 

Наличие большого количества подхо-

дов к толкованию содержания понятий 

в этой области создает затруднения в 

работе преподавателя и препятствует 

успешному достижению поставленных 

целей, в частности, в ходе обновления 

содержания образования.  

Наиболее распространенными по-

нятиями, описывающими способности 

и навыки профессионального исполь-

зования возможностей цифровой сре-

ды и ресурсов, выступают «медиагра-

мотность» (media literacy), «информа-

ционная грамотность» (information lit-

eracy), «цифровая грамотность» (digital 

literacy / ICT literacy). Эти понятия 

наиболее часто используются в кон-

цепции программ ЮНЕСКО [2; 14] и 

других международных проектах [12; 

13]. Анализируя содержание этих по-
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нятий в переводе на русский язык, мы 

можем рассматривать цифровую гра-

мотность как «способность использо-

вать и создавать контент на основе 

цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией, ответы на во-

просы, взаимодействие с другими 

людьми и компьютерное программи-

рование» [13, c. 23] или как «способ-

ность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для 

поиска, понимания, оценки, создания, 

и передачи цифровой информации» 

[12, c. 2]. Понятие «цифровая грамот-

ность» в последнее время встречается 

чаще остальных, но существуют и дру-

гие понятия, схожие по значению, 

представленные отечественными уче-

ными. Среди них мы можем выделить 

такие как «информационная компетен-

ция» [3], «медийно-информационная 

грамотность» [6], «медиакомпетент-

ность» [10].  

На наш взгляд, использование по-

нятия «грамотность» в российской 

практике может быть связано с опре-

деленными трудностями и ограниче-

ниями в понимании, поскольку в рус-

ском языке оно имеет более узкую 

трактовку и связано, прежде всего, с 

основными умениями чтения и письма. 

В отечественном научном сообществе 

чаще используется понятие «культу-

ра», которое является более емкой ка-

тегорией, охватывающей процессы 

взаимодействия и обогащения.  

Некоторые исследователи рассмат-

ривают приведенные выше термины 

(«цифровая грамотность» и др.) в со-

вокупности и считают их составляю-

щими элементами таких понятий, как 

«информационная культура» [4; 9] 

«технологическая культура» [7; 8] или 

«информационно-технологическая 

культура» [11]. Остановимся на не-

которых определениях подробнее. 

Коллектив авторов (Н. И. Гендина, 

Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова,             

Ю. В. Уленко) считает, что информа-

ционная культура – «…часть общей 

культуры человека, состоящая из спла-

ва информационного мировоззрения, 

информационной грамотности и гра-

мотности в области информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ)» [9, c. 59]. С позиции культуро-

логического подхода, являющегося 

одним из методологических оснований 

организации информационного обра-

зования «… информационная культу-

ра закладывает мировоззренческие 

установки личности, формирует ее 

ценностные ориентации по отноше-

нию к информации как элементу 

культуры, препятствует дегуманиза-

ции и замене духовных ценностей до-

стижениями, вызванными к жизни 

научно-техническим прогрессом и бес-

прецедентным ростом и развитием но-

вых информационных технологий в 

информационном обществе» [Там же,           

c. 60]. В. Д. Симоненко в личностном 

плане определяет технологическую 

культуру как «… уровень овладения че-

ловеком современными способами по-

знания и преобразования себя и окру-

жающего мира» [8, с. 68]. Т. Г. Ширина, 

Д. А. Ширин под информационно-

технологической культурой понима-

ют «…степень развития личностных 

качеств, становления информацион-

но-технологического мировоззрения, 

мышления, мастерства в применении 

информационно-технологических зна-

ний, умений, приобретаемую в профес-

сиональной деятельности» [11, c. 83].  
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Сравнение понятий «грамотность», 

«компетентность», «компетенция», 

«культура» в цифровой среде позволя-

ет нам сделать вывод о том, что они 

очень похожи по своему содержанию. 

Можно предположить, что некоторые 

из них описывают отдельные навыки и 

умения, а понятие «культура» позволя-

ет их объединить. Для рассуждений в 

ходе нашего исследования целесооб-

разным является использование поня-

тия «информационно-технологическая 

культура», которая позволяет вопло-

щать знание о дидактических возмож-

ностях сети Интернет в педагогиче-

ской практике высшей школы. 

Анализ литературы позволил вы-

делить элементы, демонстрирующие 

наличие информационно-технологи-

ческой культуры преподавателя выс-

шей школы. К таким элементам отно-

сятся следующие:  

 профессиональная готовность к 

использованию технических средств 

обучения, в частности интернет-

технологий (владение понятийно-

терминологическим аппаратом, пони-

мание функциональных особенностей 

сети Интернет);  

 знание специфики информаци-

онных потоков в рамках своей дея-

тельности (работа с поисковыми сер-

висами и службами, знание информа-

ционных и учебных интернет-

ресурсов, а также технологий Веб 2.0); 

 умение осуществлять и органи-

зовывать поиск информации из мно-

жества источников (работа с тематиче-

скими сайтами, справочниками, слова-

рями, и др.); 

 умение осуществлять анализ 

информации и оценку ее содержания 

(работа с качественными и достовер-

ными источниками); 

 умение систематизировать и 

обобщать информацию; структуриро-

вать и обрабатывать;  

 умение представлять информа-

цию в виде учебного материала для 

успешного решения поставленных ди-

дактических задач и усвоения студен-

тами различных компонентов содер-

жания образования.  

Выделенные нами элементы могут 

свидетельствовать о наличии инфор-

мационно-технологической культуры 

преподавателя и способствовать 

успешному обновлению содержания 

образования в высшей школе.   

Выводы. Информатизация обра-

зования трансформирует академиче-

скую профессию, предъявляя новые 

требования к преподавателям высшей 

школы. Обладание информационно-

технологической культурой становит-

ся необходимым условием для обнов-

ления содержания и организации про-

цесса образования. Однако в научной 

литературе отсутствует единое пред-

ставление о такой культуре. Анализ 

различных подходов к трактовкам 

позволил выделить основные элемен-

ты информационно-технологической 

культуры: мотивация преподавателя к 

использованию технических средств 

обучения и сетевых ресурсов; знание 

терминологии и понимание функцио-

нальных особенностей цифровых си-

стем; умение применять новые ин-

струменты в профессиональной дея-

тельности (поиск информации из раз-

личных источников, отбор и оценка их 

содержания, преобразование инфор-

мации в учебный материал и др.).  
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Информационно-технологическая 

культура может формироваться раз-

ными способами. Первый способ – 

стихийно. Элементы информационно-

технологической культуры самостоя-

тельно осваивают отдельные препода-

ватели, которые имеют техническую 

подготовку. Преподаватели получают 

удовлетворение от использования ин-

формационных и интернет-технологий. 

Они, как правило, заинтересованы в 

успехе своей профессиональной дея-

тельности и стремятся соответствовать 

современному поколению обучающих-

ся. Второй способ – разработка и реали-

зация специальных программ повыше-

ния квалификации для работающих 

преподавателей вузов. Третий способ – 

включение в образовательные стандар-

ты разделов, обеспечивающих форми-

рование указанной культуры у будущих 

преподавателей высшей школы.  
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The author of the article considers the role of information technology culture of teachers 

in higher education during the renewal of education content according to the level of culture 

in the digital age. On the basis of different definitions of the term “information technology 

culture” and their analysis the author distinguishes main components of this culture and pre-

sents different ways of its formation.  
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А. С. Чертопятова 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ ВАРИАТИВНОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

В статье обоснована актуальность организации процесса обучения 

дисциплинам вариативного экономического модуля для студентов инже-

нерной специальности в высшем учебном заведении на основе принци-

пов модульного обучения. Проведен анализ с методологической точки 

зрения теоретических подходов при раскрытии понятия «модуль» в обра-

зовательной деятельности. На основе проведенного анализа сформули-

ровано авторское понимание понятия «модуль». Отмечается, что научно-

методическое обеспечение дисциплин вариативного экономического мо-

дуля является необходимой составляющей, позволяющей создать педаго-

гические условия, направленные на повышение качества образователь-

ного процесса для студентов инженерной специальности. 

Ключевые слова: процесс обучения, экономические дисциплины, ва-

риативный экономический модуль, компетенция, студенты инженерной 

специальности, модульное обучение, модуль, принципы модульного обу-

чения. 
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Подготовка компетентного специа-

листа для атомной отрасли, способного 

оперативно и качественно решать воз-

никающие производственные задачи, 

является одной из наиболее актуальных 

проблем развития высшей школы на 

современном этапе. Обеспечение атом-

ной отрасли квалифицированными ин-

женерными кадрами обозначено осо-

быми требованиями к подготовке и 

квалификационному отбору кадров для 

предприятий атомной отрасли, которые 

связаны с чрезвычайно высокой степе-

нью ответственности работников, заня-

тых в данной отрасли [1].  

Необходимо отметить, что компе-

тентность инженера-атомщика в про-

фессиональной деятельности зависит не 

только от наличия глубоких профессио-

нальных знаний и умений, но и от спо-

собности максимально реализовать себя 

в быстро меняющейся социально-

экономической среде, применяя эконо-

мические знания. Для организации ка-

чественной экономико-управленческой 

подготовки студентов инженерной 

специальности разработана структура 

вариативного экономического модуля, 

в который включены такие дисципли-

ны как «Экономика», «Экономика и 

управление производством», «Основы 

правовой охраны интеллектуальной 

собственности», «Инновационный 

маркетинг», «Инновационный ме-

неджмент» и «Экономико-правовые 

основы безопасности предприятий 

атомной отрасли». Процесс изучения 

дисциплин вариативного экономиче-

ского модуля студентами инженерной 

специальности направлен не только на 

развитие экономического мышления, 

но и на формирование определенных 

профессиональных компетенций, не-

обходимых в экономической и управ-

ленческой деятельности. 

Уровень экономико-управленческой 

подготовки будущих специалистов, 

необходимый для успешной профес-

сиональной деятельности, зависит от 

качества преподавания дисциплин ва-

риативного экономического модуля и 

степени смыслового единства с други-

ми дисциплинами в соответствии с 

обозначенными компетенциями в об-

разовательном стандарте. Следова-

тельно, организация процесса обуче-

ния дисциплинам вариативного эконо-

мического модуля должна быть осу-

ществлена на основе технологии мо-

дульного обучения и компетентност-

ного подхода. 

Технология модульного обучения в 

сравнении с традиционной системой 

обучения имеет преимущества по 

уровню усвоения знаний, по развитию 

самостоятельности и активности учеб-

ной деятельности студентов, что в сово-

купности обеспечивает повышение ка-

чества подготовки специалистов техни-

ческого направления. Для технологии 

модульного обучения характерна высо-

кая технологичность, которая определя-

ется структуризацией содержания про-

цесса обучения, четкой последователь-

ностью всех элементов дидактической 

системы в форме модульной программы 

и вариативностью структурных органи-

зационно-методических единиц. 

Педагогическая практика построе-

ния и реализации модульной техноло-

гии обучения обусловливает необхо-

димость применения системного, дея-

тельностного и личностного методоло-

гических подходов. Модульная техно-

логия обучения в рамках системного 

подхода должна рассматриваться как 
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педагогическая система, реализуемая в 

практике образовательного процесса, 

для которой характерны такие основ-

ные признаки, как состав, структура, 

функциональность, открытость. 

Деятельностный подход подразу-

мевает достижение цели обучения че-

рез действия обучающегося, что ведет 

к осознанному и прочному усвоению 

знаний. В соответствии с данным под-

ходом обучающийся должен осу-

ществлять самоорганизацию при вы-

полнении разных видов самостоятель-

ной работы, а преподаватель – органи-

зовывать, мотивировать, координиро-

вать, консультировать, контролировать 

его образовательную деятельность с 

целью овладения определенными зна-

ниями, умениями и навыками. 

Важным методологическим подхо-

дом является личностный, который 

учитывает индивидуальные особенно-

сти личности каждого обучающегося. 

Данный подход находит отражение в 

таких особенностях технологии мо-

дульного обучения, как разработка ин-

дивидуализированных программ обу-

чения, индивидуальных заданий и 

творческих работ научной направлен-

ности, учитывая при этом степень под-

готовленности, интересы и способно-

сти студентов инженерной специаль-

ности. 

В теории и практике модульного 

обучения понятие «модуль» – осново-

полагающее, так как наиболее полно 

характеризует его смысл и содержа-

ние. В российской и зарубежной си-

стемах образования рассматриваются 

разные подходы к формулированию 

понятия «модуль» применительно к 

образовательному процессу. Необхо-

димо отметить, что определение моду-

ля не сформулировано в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской 

Федерации», но в п. 3 ст. 13 обозначе-

но, что при реализации образователь-

ных программ может применяться 

форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модуль-

ном принципе представления содер-

жания образовательной программы и 

построения учебных планов, что носит 

рекомендательных характер [5]. В свя-

зи с этим актуально с методологиче-

ской точки зрения проведение анализа 

теоретических подходов при раскры-

тии понятия «модуль». 

В отечественной педагогике теоре-

тические и практические аспекты при-

менения технологии модульного обу-

чения наиболее широко с методологи-

ческой точки зрения раскрыты в рабо-

тах ученых Ю. К. Балашова, В. А. Ры-

жова, П. А. Юцявичене, В. В. Карпова, 

М. Н. Катханова, М. А. Чошанова,            

Т. И. Шамовой, Т. М. Давыденко,           

Г. Н. Шибановой, Т. Н. Гнитецкой,           

Е. Б. Ивановой, В. С. Плотникова и др. 

В результате изучения и анализа мате-

риалов установлено, что понятие «мо-

дуль» может рассматриваться в спек-

тре следующих значений – от раздела 

дисциплины, состоящего из несколь-

ких тем, до блока дисциплин, объеди-

ненных в последовательные компонен-

ты образовательной программы в виде 

модулей, имеющих междисциплинар-

ные связи. 

Анализ педагогической литературы, 

раскрывающей вопросы теории и прак-

тики развития и применения модульно-

го обучения, позволяет отметить, что 

многие ученые опираются на результа-

ты исследований П. А. Юцявичене, ко-

торая раскрывает понятие «модуль» 
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через формулирование понятия сущ-

ности модульного обучения и опреде-

ляет модуль как индивидуальную 

учебную программу, включающую це-

левую программу действий, банк ин-

формации и методическое руководство 

по достижению поставленных дидак-

тических целей [8]. Представляют ин-

терес с научно-методической точки 

зрения результаты работы П. А. 

Юцявичене «Теория и практика мо-

дульного обучения», в которой автор 

дает полный анализ прогрессивных 

педагогических идей зарубежных и 

отечественных исследований в области 

модульного обучения. 

С позиции исследователей Т. И. Ша-

мовой, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шиба-

новой в технологии модульного обу-

чения применяется понятие «учебный 

модуль», который включает «закон-

ченный блок информации, целевую 

программу действий учащегося; реко-

мендации (советы) преподавателя по 

ее успешной реализации». Кроме того, 

авторы считают, что в процессе мо-

дульного обучения «обучающийся са-

мостоятельно (полностью или частич-

но) обучается по целевой индивидуа-

лизированной программе» [7]. 

Учеными Т. Н. Гнитецкой, Е. Б. Ива-

новой и В. С. Плотниковым вводится 

понятие «модуль» как единица педаго-

гической системы, содержащая инва-

риантные элементы, к которым отно-

сятся цели и содержание обучения, ди-

дактические процессы и организаци-

онные формы обучения [2]. 

С точки зрения профессионально-

го обучения ученые В. В. Карпов и             

М. Н. Катханов раскрывают понятие 

«модуль» «как организационно-

методическую междисциплинарную 

структуру учебного материала, преду-

сматривающую выделение семантиче-

ских понятий в соответствии со струк-

турой научного знания, структуриро-

вание информации с позиции логики 

познавательной деятельности будуще-

го инженера» [3]. По мнению авторов, 

в соответствии с признаком его мето-

дического формирования в модуль мо-

гут входить подмодули или микромо-

дули, а при междисциплинарном под-

ходе учебные дисциплины или отдель-

ные разделы и темы могут рассматри-

ваться как междисциплинарные моду-

ли, которые с точки зрения учебно-

научного знания по специальности но-

сят индивидуальный характер и объ-

единены единым требованием к уров-

ню сформированного результата под-

готовки. Необходимо отметить, что 

данное определение наиболее точно 

сочетается с современным понятием 

модульного обучения, подразумеваю-

щим под модулем блок учебного пла-

на, в котором содержится информация, 

необходимая для формирования новых 

знаний, умений и навыков, а также 

обучающие, методические и контроли-

рующие учебные элементы.  

В рамках выполнения педагогиче-

ского исследования разработки струк-

туры и содержания вариативного эко-

номического модуля для студентов 

специальности 14.05.01 «Ядерные ре-

акторы и материалы» дано обоснова-

ние понятия «модуль» как компетент-

ностно-ориентированной, структури-

рованной и логически завершенной ча-

сти образовательной программы по 

направлению подготовки (специально-

сти), имеющей научно-методическое 

обеспечение и направленной на фор-

мирование группы родственных ком-
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петенций и интегрированный проверя-

емый результат. При разработке струк-

туры и содержания вариативного эко-

номического модуля (таблица) опреде-

лены дисциплины, ответственные за 

формирование компетенций, с учетом 

их взаимовлияния друг на друга при их 

выстраивании в пределах модуля. 

 

Структура вариативного экономического модуля 

СТРУКТУРА ВАРИАТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДУЛЯ 

Наименование 

дисциплины 
Целевое назначение 

Управление учебными действиями 

и образовательными ресурсами 

Экономика 

Образо-

ватель-

ный 

стандарт 

ВО 

НИЯУ 

МИФИ 

по специ-

альности 

14.05.01 

«Ядерные 

реакторы 

и матери-

алы» [4] 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

ОК-4, 

ПК-14, 

ПК-37 

Учебно-методический комплекс 

дисциплины 

Учебно-

методическое 

обеспечение теоре-

тической и практи-

ческой подготовки, 

самостоятельной 

работы: 

− рабочая про-

грамма; 

− учебная литера-

тура; 

− методические 

рекомендации  

и указания; 

− научно-

методические  

разработки; 

− технические 

средства обучения 

Научно-

методическое обес-

печение контроля  

и оценки знаний: 

– оценочные сред-

ства входного  

и текущего кон-

троля, промежу-

точного контроля  

и аттестации (ФОС 

дисциплины); 

– методики  

контроля; 

– технические  

средства контроля 

и оценки знаний 

Экономика  

и управление  

производством 

ОПК-3, 

ПК-14, 

ПК-35, 

ПК-37, 

ПК-40, 

ПК-41 

Основы правовой 

охраны интеллек-

туальной собствен-

ности 

ОК-5, 

ПК-32, 

ПК-38, 

ПК-39 

Инновационный 

маркетинг 
ПК-33, 

ПК-37 

Инновационный 

менеджмент 
ПК-33 

Экономико-

правовые основы 

безопасности  

предприятий  

атомной отрасли 

ОК-5, 

ПК-32 

 

Необходимой составляющей, поз-

воляющей создать педагогические 

условия, направленные на повышение 

качества образовательного процесса 

для студентов инженерной специаль-

ности, является научно-методическое 

обеспечение дисциплин вариативного 

экономического модуля. Формирова-

ние научно-методического обеспече-

ния дисциплин должно осуществлять-

ся в соответствии с целями образова-

тельной программы и заявленными 

компетенциями в образовательном 

стандарте. Научно-методическое обес-

печение как совокупность научно-

методических и учебно-методических 

материалов, включающая рабочую 

программу дисциплины, учебную ли-

тературу, методики и методические 

материалы, формы, методы и средства 

обучения, методические материалы и 

средства контроля и оценки знаний, 

умений и навыков в рамках формиру-

емых компетенций, способствует реа-
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лизации в комплексе обучающей, раз-

вивающей и воспитательной функций 

процесса обучения. 

Практика реализации процесса 

обучения экономическим дисциплинам 

на основе модульного обучения позво-

ляет отметить, что необходимо при-

держиваться основных принципов мо-

дульного обучения, которые тесно свя-

занны с общедидактическими: прин-

ципа модульности, принципа выделе-

ния из содержания обучения обособ-

ленных элементов, принципа дина-

мичности, принципа метода деятель-

ности, принципа гибкости, принципа 

осознанной перспективы, принципа 

разностороннего методического кон-

сультирования, принципа паритетно-

сти [8]. 

В соответствии с принципом мо-

дульности дисциплины вариативного 

экономического модуля следует кон-

струировать в виде модульной про-

граммы с целью достижения студента-

ми обозначенных дидактических це-

лей. Учитывая, что модульное обуче-

ние обусловливает модуляризацию со-

держания дисциплины, учебная дис-

циплина включает в себя совокупность 

учебных модулей, число которых 

должно быть определено преподавате-

лем, разрабатывающим рабочую про-

грамму дисциплины. Для организации 

модульного обучения необходимо раз-

работать модульную рабочую про-

грамму, модульную структуру разде-

лов дисциплины и рейтинговую систе-

му оценки знаний на основе примене-

ния эффективной организации само-

стоятельной работы и научно-

методического построения фонда оце-

ночных средств. Модульная программа 

дисциплины включает в себя логиче-

ски и дидактически завершенные са-

мостоятельные разделы лекционного 

и практического курсов, направлен-

ные на формирование компетенций в 

соответствии с образовательным стан-

дартом; технологическую карту дис-

циплины; перечень основной и допол-

нительной учебной литературы; оце-

ночные средства для входного, теку-

щего и промежуточного контроля, 

итоговой аттестации; учебно-

методические материалы. 

Научным подходом при построе-

нии процесса обучения дисциплины на 

модульной основе с применением 

компетентностного подхода является 

декомпозиция знаний, умений и навы-

ков каждой компетенции на совокуп-

ность дидактических элементов ком-

петенции, которые затем формируются 

в рамках различных дидактических 

единиц дисциплины. Следовательно, 

учебный материал в пределах каждого 

учебного модуля дисциплины рас-

сматривается не только как единое це-

лое, направленное на решение обозна-

ченной дидактической цели, но и как 

имеющий определенную структуру, 

состоящую из учебных элементов в 

виде дидактических единиц дисципли-

ны, направленных на формирование 

необходимых дидактических единиц 

компетенций [6]. 

Принцип выделения из содержания 

обучения обособленных элементов 

направлен на рассмотрение учебного 

материала в пределах каждого учебно-

го модуля дисциплины вариативного 

экономического модуля не только как 

единого целого, связанного с решени-

ем определенной дидактической цели, 
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но и как имеющий определенную 

структуру, состоящую из свободных 

элементов, служащих для достижения 

отдельных подцелей (частных целей) 

одной интегрированной дидактической 

цели. Для достижения интегрирован-

ной педагогической цели, направлен-

ной на формирование необходимых 

знаний, умений и навыков, информа-

ция, входящая в модуль, должна имеет 

широкий спектр сложности и глубины. 

В результате проведенных иссле-

дований обозначены дополнительные 

требования к рабочим программам 

дисциплин вариативного экономиче-

ского модуля, позволяющие обеспе-

чить эффективную организацию про-

цесса формирования и развития ком-

петенций в рамках образовательной 

программы. В программы дисциплин 

должны быть включены дидактиче-

ские единицы: 

− отражающие современные 

научные достижения и практические 

разработки с целью оценки их с эко-

номической точки зрения; 

− содержащие современные при-

емы и методы, используемые в эконо-

мической и управленческой деятель-

ности при создании инновационной 

продукции в атомной отрасли; 

− направленные на активизацию 

познавательного интереса к организа-

ционно-экономическим проблемам в 

инновационной и проектной деятель-

ности и их обоснованию. 

В условиях снижения аудиторной 

нагрузки увеличивается нагрузка на 

внеаудиторную самостоятельную ра-

боту, которую должны выполнять обу-

чающиеся, а преподаватель на основе 

индивидуального подхода реализовы-

вать консультативно-координирующую 

функцию. В модульном обучении на 

основе компетентностного подхода 

взаимодействие педагога и обучаемого 

при организации самостоятельной ра-

боты характеризует принцип паритет-

ности. Результативно взаимодействие 

преподавателя и обучающегося, если 

последний при выполнении внеауди-

торной самостоятельной работы будет 

познавательно активен, а значит иметь 

необходимый уровень подготовленно-

сти для реализации взаимодействия в 

процессе обучения. Даная задача 

должна решаться при условии взаимо-

связи принципа паритетности с прин-

ципами динамичности, метода дея-

тельности, гибкости, осознанной пер-

спективы и разностороннего методи-

ческого консультирования. 

Применение принципа динамично-

сти предусматривает построение со-

держания дисциплин вариативного 

экономического модуля таким обра-

зом, чтобы при необходимости была 

возможность изменения отдельных 

учебных элементов внутри одного мо-

дуля или полностью заменены отдель-

ные модули в программе дисциплин 

вариативного экономического модуля. 

Педагогическим условием соблюдения 

рассматриваемого принципа является 

то, что модуль должен представляться 

в такой форме, чтобы его элементы 

были легко заменяемыми. 

Принцип метода деятельности 

подразумевает, прежде всего, целена-

правленность процесса обучения дис-

циплинам, что способствует формиро-

ванию мотивации обучения. В процес-

се обучения должен применяться про-

блемный подход к усвоению знаний, 
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формированию творческого отноше-

ния к учению и умению использовать 

полученные экономические знания как 

в процессе учебной, так и в дальней-

шей профессиональной деятельности. 

Содержание учебно-методического 

обеспечения теоретической и практи-

ческой подготовки, а также самостоя-

тельной работы, отражает систему бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти инженера атомной отрасли и обес-

печивает стимулирование этой дея-

тельности посредством ее мотивации 

на преобразование учебной информа-

ции в практические знания, необходи-

мые для формирования профессио-

нальных компетенций. 

Реализация принципа гибкости 

предполагает построение организаци-

онно-методической части дисциплин 

экономического модуля на индивиду-

альном подходе и обеспечение инди-

видуального контроля и самоконтроля 

после достижения определенной цели 

обучения.  

В соответствии с принципом осо-

знанной перспективы в процессе изу-

чения дисциплин вариативного эконо-

мического модуля студентам необхо-

димо понимать и осознавать важность 

саморазвития личности, что обуслов-

ливает решение педагогической зада-

чи, направленной на формирование и 

развитие мотивации у студентов к са-

мостоятельной познавательной дея-

тельности, эффективным средством 

развития которой является рейтинго-

вая система оценки знаний, включаю-

щая критерии оценки познавательной 

деятельности в процессе выполнения 

самостоятельной работы.  

Принцип разностороннего методи-

ческого консультирования в процессе 

обучения дисциплинам направлен на 

интегрирование инновационных педа-

гогических технологий в процесс обу-

чения дисциплинам вариативного эко-

номического модуля, подчиненных до-

стижению намеченной дидактической 

цели, которые активизируют познава-

тельную деятельность студентов и 

обусловливают создание методических 

условий для выполнения консульта-

тивно-координирующей функции со 

стороны преподавателя.  

В связи с этим научно-методическое 

обеспечение предусматривает обяза-

тельную разработку методических ука-

заний и рекомендаций для организации и 

проведения самостоятельной работы 

для обучающихся при изучении эко-

номических дисциплин, в том числе 

контроля и оценки знаний по всем ви-

дам самостоятельной работы обучаю-

щихся в рамках модульной техноло-

гии. Необходимо отметить, что мето-

дика организации самостоятельной ра-

боты студентов зависит от построения 

структуры содержания изучаемой дис-

циплины, объема часов на ее изучение, 

вида заданий, индивидуальных качеств 

обучающихся и организационно-

методических условий учебной дея-

тельности. При организации образова-

тельного процесса экономических 

дисциплин применяются следующие 

виды самостоятельной работы обуча-

ющегося: изучение тем и отдельных 

вопросов теоретического курса; изуче-

ние нормативно-правовых документов; 

оформление отчетов по практическим 

занятиям; решение задач и выполнение 

компетентностно-ориентированных за-

даний и заданий реконструктивного 
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уровня. Следует применять образова-

тельную технологию опережающей 

самостоятельной работы, направлен-

ной на изучение студентами нового ма-

териала до его изучения в ходе практи-

ческих занятий в виде выполнения за-

даний реконструктивного уровня.  

Таким образом, модульное постро-

ение содержания дисциплин вариатив-

ного экономического модуля является 

одним из эффективных инструментов 

интенсификации процесса обучения 

экономическим дисциплинам за счет 

следующих преимуществ: системный 

подход к построению дисциплин вари-

ативного экономического модуля и 

определению его содержания; обеспе-

чение методически обоснованного со-

гласования всех видов процесса обу-

чения дисциплинам внутри вариатив-

ного эконмического модуля и между 

ними; формирование гибкой структу-

ры модульного построения курса дис-

циплин; ориентация студентов на 

творческое отношение к учебной дея-

тельности; эффективная система рей-

тингового контроля учебных достиже-

ний студентов, которая оценивает не 

только усвоение учебных материалов, 

но и результаты познавательной дея-

тельности в процессе самостоятельной 

работы.  
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A. S. Chertopyatova 

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE ORGANIZATION  

OF THE PROCESS OF LEARNING THE DISCIPLINES OF THE VARIABLE  

ECONOMIC MODULE STUDENTS ENGINEERING 

 

The article substantiates the relevance of the organization of the process of teaching the 

disciplines of variable economic module for students of engineering specialty in higher educa-

tion on the basis of the principles of modular training. The analysis from the methodological 

point of view of theoretical approaches in the disclosure of the concept of «module» in educa-

tional activities is given. On the basis of the analysis the author formulated understanding of 

the concept of «module». It is noted that the scientific and methodological support of the dis-

ciplines of variable economic module is a necessary component that allows to create pedagog-

ical conditions aimed at improving the quality of the educational process for students of engi-

neering. 

Key words: learning process, economic disciplines, variable economic module, compe-

tence, students of engineering specialty, modular training, module, principles of modular 

training. 
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