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ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ МОДЕЛИ,  
МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  
ОБМЕН МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЫТОМ  

 
 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

Х. М. Акрамов  
О. Т. Парпиев 

 
Познавательная деятельность студентов – ведущий компонент учебно-

воспитательного процесса в вузе. В процессе познавательной деятельности у 
студентов формируются знания и умения, развивается интеллект и воля. 
Остальные компоненты учебно-воспитательного процесса – овладение учеб-
ной информацией, контроль успеваемости, выполнение педагогических и ад-
министративных поручений, участие в общественно-политических мероприя-
тиях – необходимы для целенаправленного и планомерного осуществления 
познавательной деятельности, образования и всестороннего развития лично-
сти. Процесс познавательной деятельности личности включает: (а) восприя-
тие учебной информации; (б) осмысление полученной информации (выраже-
ние мысли письменно или устно); (в) сопоставление новых сведений с ранее 
приобретёнными знаниями и их анализ; (г) применение новых знаний на прак-
тике; (д) закрепление новых знаний; (е) самостоятельную познавательную 
деятельность.  

В процессе познавательной деятельности студент выполняет нижесле-
дующие действия: (а) психолого-сенсорные (зрительные, слуховые, осяза-
тельные и т. д.); (б) рецептивные (восприятие, наблюдение, воображение, 
представление); (в) мыслительно-аналитические (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, абстрагирование, обобщение, сравнение, противопоставление, 
суждение, умозаключение, и т. д.); (г) практические (экспериментирование, 
измерение, вычисление, производственные, графические и письменные дей-
ствия и др. и т. д.)  

Однако, как показывает практика, для познавательной деятельности 
студентов присущ ряд недостатков: (1) как правило, познавательная деятель-
ность ориентирована на то, чтобы студент воспринял, осознал и запомнил, а 
также воспроизвёл большую часть знаний, а не на то, чтобы он приобрёл, 
расширил и углубил способность воспроизводить в своём сознании объек-
тивную модель окружающей среды или процесса, используя которую он мог 
бы правильно и эффективно применять полученные знания в процессе про-
фессиональной деятельности. Часто студент вообще не осваивает знания и 
не имеет представление о фактах; (2) большинство студентов не владеет 
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правильными приёмами восприятия и преобразования учебной информации, 
а также плохо излагает содержание предмета. Это существенно снижает эф-
фективность аудиторных занятий (лекций, семинарских и лабораторных заня-
тий); (3) многие студенты не умеют планировать и организовывать свою до-
машнюю самостоятельную работу, слабо контролируют её результаты; (4) на 
познавательной деятельности студентов отрицательно сказывается несогла-
сованность методик преподавания различных дисциплин, нередко усугубляе-
мая отсутствием единого подхода у преподавателей одной и той же дисци-
плины и др.  

Стремление повысить эффективность познавательной деятельности 
выражается в двух основных формах: во-первых, это стремление упростить 
учебный материал, например учебного текста, что приводит к ослаблению 
внимания при чтении, создаёт отрицательную мотивацию к восприятию и да-
же влечёт за собою ухудшение понимания читаемого; во-вторых, это стрем-
ление ознакомить студентов с принципами научной организации трудовой 
деятельности. Но необходимо подчеркнуть, что одного ознакомления, напри-
мер, с правильными приемами восприятия и преобразования учебной ин-
формации, недостаточно для того, чтобы студенты стали систематически 
применять их на практике. Для овладения ими необходимо настойчивая и 
довольно длительная тренировка.  

Для совершенствования познавательной деятельности студентов сле-
дует: (а) учить правильным приёмам восприятия и преобразования информа-
ции, используя при этом игровые элементы педагогической технологии; 
(б) конкретизировать цели обучения, выделив среди них общие и частные 
аспекты, развивая у студентов умение выделять основную цель, составляя 
эссе, кластер и т. д.; (в) усилить межпредметные связи и улучшить согласо-
вание частных методик, делая акцент на практическое применение получен-
ной информации; (г) широко использовать, особенно на первых курсах, мето-
ды обучения, обеспечивающие хорошее управление познавательной дея-
тельностью студентов (например, программированное обучение и самокон-
троль с помощью технических средств), увеличить активность студентов на 
занятиях, используя новые педагогические технологии и другие формы.  
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СЕТЕВОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО 
КАК СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ШКОЛА – ВУЗ»  

Н. П. Безрукова  
Т. К. Тимиргалиева  

 
Общеизвестно, что каждое высшее учебное заведение имеет собствен-

ную систему довузовской подготовки, при этом наряду с лекционными и се-
минарскими занятиями формами работы со школьниками как потенциальны-
ми абитуриентами являются: научно-практические конференции школьников 
и слушателей довузовской подготовки; профильные интенсивные школы для 
старшеклассников; очные предметные погружения по подготовке к ЕГЭ. Сле-
дует отметить, что работодатели в лице ряда крупных компаний, стремясь 
решить проблему подготовки специалистов, начали вкладывать средства в 
повышение качества подготовки учащихся старших классов. Так, в г. Красно-
ярске и Красноярском крае на базе отдельных общеобразовательных школ 
организованы классы «Росатома», «Норилникеля», в которых предусмотрено 
углубленное изучение ряда предметов.  

С 2010 г. при кафедре информационных технологий обучения и мате-
матики Красноярского государственного педагогического университета им. В. 
П. Астафьева функционирует сетевое исследовательское сообщество «Шко-
ла юного исследователя», которое объединяет преподавателей, аспирантов, 
магистрантов университета, учащихся и учителей ряда общеобразователь-
ных школ Красноярского края. Деятельность сообщества направлена на раз-
витие творческого мышления, исследовательской компетенции учащихся по-
средством выполнения совместных научных исследований по таким направ-
лениям, как «Природа и экология Красноярского края» (химико-экологические 
и биолого-экологические исследования), «Фольклор восточнославянских 
народов, проживающих в Красноярском крае», «Русский язык в Красноярском 
крае» и др. На данном этапе разработана информационно-деятельностная 
концепция и модель развития исследовательских умений участников сообще-
ства [5], определены организационно-педагогические условия его функциони-
рования [2], разработаны дидактические материалы, которые представлены 
на сайте сообщества http://setiss.kspu.ru, исследуются схемы  взаимодействия 
участников сообщества 

Анализ результатов работы сообщества позволяет заключить, что ис-
следовательская деятельность учащихся в рамках сообщества наряду с раз-
витием экологической, межкультурной, языковой и других компетенций (в за-
висимости от выбранного конкретным учащимся направления исследований) 
способствует развитию универсальных учебных действий (далее УУД) уча-
щихся, которые согласно ФГОС среднего (полного) общего образования 
включены в состав основных образовательных результатов наряду с пред-
метными и личностными достижениями учащихся [4]. УУД определяются как 
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совокупность способов усвоения новых знаний и умений, приемов самоорга-
низации этого процесса. Обладание субъектом универсальными учебными 
действиями означает его способность к саморазвитию и самосовершенство-
ванию путем сознательного и активного присвоения социального опыта [1], и 
эта способность является основой эффективного формирования профессио-
нальных компетенций уже в рамках высшей школы. Анализ метапредметных 
УУД, зафиксированных в ФГОС, позволяет говорить о возможности формиро-
вания элементов всех групп УУД у учащихся, работающих в сетевом иссле-
довательском сообществе. Так, первая группа метапредметных результатов 
отражает необходимость формирования и развития умений целеполагания, 
составления плана деятельности, его контроля и корректировки. В ходе вы-
полнения исследования учащиеся вместе  учителем и преподавателем-
консультантом определяют цель исследования, формулируют задачи, кон-
тролируют и при необходимости вносят коррективы в исследовательский 
процесс.  

Так например, группы УУД, связанные с умением продуктивно общать-
ся, взаимодействовать и учитывать позиции других участников деятельности, 
с владением языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства), развива-
ются в рамках вебинаров, интернет-конференций сообщества, на которых 
учащиеся представляют промежуточные результаты своих исследований, а 
также завершенные работы, отвечают на вопросы участников сообщества из 
других школ. Группы УУД – владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности – непосредственно развивают-
ся в процессе исследовательской деятельности участников сетевого иссле-
довательского сообщества. Группа УУД, связанная с развитием навыков ре-
флексии, оценкой границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения формируется на стадии выявления причинно-
следственных связей на основе полученных экспериментальных результатов, 
на стадии оформления и представления результатов исследования на раз-
личных уровнях.  

В заключение следует отметить, что в свете вышесказанного, становит-
ся актуальной проблема оценивания уровня сформированности УУД. По 
нашему мнению, здесь могут быть полезными исследования В. П. Беспалько 
[3], в которых вводится понятие «мастерство владения информацией», про-
являющееся в способности применять усвоенную информацию при решении 
различного рода задач, при этом данная способность характеризуется и из-
меряется уровнем усвоения деятельности. На основе анализа работ группы 
авторов под руководством А. Г. Асмолова [1], а также работ В. П. Беспалько 
нами на данном этапе разрабатывается критериально-диагностическая карта 
для оценки уровня сформированности УУД различных групп.  
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О РЕГИОНАЛЬНОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА 

Н. В. Белякова  
 
Принятие «Профессионального стандарта педагога» [11], проектирова-

ние на государственном уровне «дорожной карты» реализации проекта «Кон-
цепции поддержки педагогического образования» [10], мировой и российский 
педагогический опыт определили необходимость создания на базе факульте-
та дошкольного и начального образования Педагогического института Вла-
димирского государственного университета (далее ВГУ) регионального ре-
сурсного центра инклюзивного образования (далее РРЦИО), что отвечает 
требованиям закона «Об образовании в РФ» [3] и соответствует обязатель-
ности обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей. Однако, несмотря на то что подготовка педагогических 
кадров для инклюзивного образования является одним из условий реализа-
ции самой инклюзии, в настоящее время решение этого вопроса оказывается 
наименее обеспеченным как организационно, так и методически, хотя в рам-
ках психолого-педагогического направления ФГОС ВПО третьего поколения в 
некоторых вузах начата подготовка бакалавров и магистров для инклюзивно-
го образования. 

Деятельность РРЦИО сосредоточена на решении двух основных задач: 
(1) реализация явно выраженной сегодня социальной потребности в подго-
товке педагогов по присмотру и уходу за детьми раннего и дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья и особыми образователь-
ными потребностями; (2) расширение количества осваиваемых студентами-
бакалаврами, обучающимися по направлению «Педагогическое образова-
ние», профилей подготовки за счет чрезвычайно востребованных в совре-
менной многоступенчатой системе образования таких программ, как «Специ-
альное (дефектологическое) образование»; «Работа с детьми с особыми 
(специальными) потребностями»; «Педагогика и психология инклюзивного 
образования на ступенях дошкольного и начального образования» и др. Це-
лесообразность решения этих задач обусловлена тем, что в соответствии с 
законом «Об образовании в РФ» [3] дошкольное образование впервые стало 
самостоятельным уровнем общего образования. Принятый в 2013 г. «Феде-
ральный государственный стандарт дошкольного образования», являясь со-
вокупностью обязательных требований к образованию на этом уровне, опре-
деляет, что «коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 
быть направлены на обеспечение коррекции нарушений развития различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им ква-
лифицированной помощи в освоении Программы» [12].  

Таким образом, подготовка профессионально компетентных специали-
стов в области воспитания и обучения детей, имеющих отклонения в разви-
тии, как в различных образовательных организациях, начиная с дошкольного 
возраста, так и в домашних условиях, может быть обеспечена путем целост-
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ного системного подхода к развитию инклюзивного образования, которое пока 
в России происходит крайне медленно и достаточно неравномерно. И если в 
отдельных регионах (Москва, Самара, Архангельск) эти процессы значитель-
но продвинулись в своем становлении, то в остальных подобная практика 
только начинает складываться.  

Известно, что первые инклюзивные образовательные учреждения по-
явились в нашей стране на рубеже 1980–1990 гг. В Москве в 1991 г. откры-
лась школа инклюзивного образования «Ковчег». С 1992 г. в России началась 
реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья», в результате которой в 11 регионах были созданы эксперименталь-
ные площадки по интегрированному обучению детей-инвалидов. По данным 
Министерства образования и науки РФ в 2008–2009 гг. модель инклюзивного 
образования внедрялась в порядке эксперимента в образовательных учре-
ждениях различных типов в ряде субъектов Федерации (Архангельской, Вла-
димирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Са-
марской, Томской и др.).  

Приоритет развития совместного образования инвалидов и здоровых 
обучающихся не означает отказа от лучших достижений российской системы 
специального образования. Очевидно, что сохранение и совершенствование 
существующей сети коррекционных учреждений необходимо, так как для ча-
сти детей более целесообразным является обучение именно в них. На терри-
тории Владимирской области с 1952 г. таковых организовано около тридцати: 
школы-интернаты для умственно-отсталых детей, школы-интернаты для глу-
хих детей, школы-интернаты для слабослышащих детей, школы-интернаты 
для детей с нарушениями речи [9]. В поддержку родительского сообщества 
детей-инвалидов сравнительно недавно появилась Владимирская обще-
ственная организация – Ассоциация детей-инвалидов «Свет». Мы считаем, 
что такие учреждения на современном этапе должны объединить свои инте-
ресы в разрешении возникающих проблем через сетевое взаимодействие, 
обеспеченное РРЦИО, выполняющего функции научно-методического сопро-
вождения и консультативной помощи педагогическим работникам. Учитывая, 
что реализация инклюзивного образования прямо связана с наличием в 
стране налаженной системы ранней комплексной помощи, мы считаем, что 
модель инклюзии на уровне дошкольного звена наиболее перспективна и ме-
нее противоречива, так как ориентирована на цели развития ребёнка. Из 
опыта реализации инклюзивного образования становится понятно, что про-
блемы его организации в современной школе связаны в первую очередь с 
тем, что школа, как социальный институт, ориентирована на детей, развива-
ющихся нормально, способных двигаться в темпе, предусмотренном стан-
дартной программой, детей, для которых достаточными являются типовые 
методы педагогической работы. Владимирский регион должен как можно 
быстрее внедриться в эту работу, руководствуясь имеющимся в данном 
направлении опытом, содействуя расширению партнерства образовательных 
организаций.  
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ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С. Н. Гришина 
 
Идеи интеграционного подхода в образовании пытались утвердиться не 

одно столетие. Ещё ученые-педагоги XVII–XIX вв. видели необходимость от-
разить взаимосвязи реального мира в учебном процессе, соединить изучае-
мые предметы и явления в единую неразрывную цепь, что, в свою очередь, 
должно было обеспечить гармоничное развитие личности. На современном 
этапе развития общества важнейшим компонентом образования становится 
интеграция всех образовательных факторов: дошкольного учреждения, шко-
лы, колледжа, техникума, вуза, семьи и социума. В образовании путь инте-
грации рассматривается как один из самых перспективных, а понятия «инте-
грация» и «системность» актуальны при постановке и реализации организа-
ционных задач в системе среднего профессионального образования (да-
лее СПО). 

В современных условиях экономического развития приоритетным 
направлением модернизации профессионального образования стало форми-
рование системы непрерывного многоуровневого образования, направленной 
на профессиональное и личностное развитие, активную социализацию чело-
века на каждом этапе его траектории жизни. Очевидно, что одним из основ-
ных компонентов системы непрерывного образования становится професси-
ональное образование, построенное по принципу преемственности. Образо-
вание в современном мире отличается многообразием систем. Понятие «ин-
теграция» в сфере образования рассматривается как объединение, органи-
ческое слияние и творческое сотрудничество образовательных учреждений, 
систем, содержания образовательных программ разных предметов или пред-
метных областей. Интеграция учреждений различных ступеней образования 
основывается на развитии взаимосвязей и взаимного дополнения, направ-
ленных на эффективное достижение целей и задач, повышение качества об-
разования, в том числе и профессионального. Все уровни общего и профес-
сионального образования в итоге должны сформировать единое образова-
тельное пространство, открытое инновациям и обладающее способностью 
быстро адаптироваться к часто меняющимся условиям развития экономики и 
общества. Интеграция системы образования России в европейское и мировое 
образовательное пространство диктует создание системы подготовки спе-
циалиста, согласованной с требованиями мировых образовательных стан-
дартов. 

В системе современного российского образования отчетливо наблюда-
ется тенденция к замене разрозненных отношений между образовательными 
учреждениями различных ступеней новыми формами объединения, в числе 
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которых отдельно можно выделить интегративный процесс включения СПО в 
систему непрерывного образования. Реализация профессиональных и лич-
ностных потребностей человека для многих возможна именно средствами 
среднего профессионального образования, стоящего в центре образователь-
ной цепочки «школа→ техникум/колледж → вуз → работодатель». Преобра-
зование СПО должно быть комплексным, основанным на всестороннем ана-
лизе потребностей экономики и общества, а также на принципах открытости и 
доступности для различных категорий населения вне зависимости от их воз-
раста, особенностей здоровья или территориального расположения. Реали-
зация этого принципа возможна за счет расширения форм обучения и опти-
мизации процесса обучения в образовательном учреждении. К тому же про-
цесс обучения в учреждениях СПО должен строиться с точки зрения профес-
сиональной значимости образования для обучающихся с различными обра-
зовательными целями и будущими профессиональными планами. 

Современный рынок труда предъявляет особые требования к качеству 
получаемого образования в профессиональных образовательных организа-
циях СПО и компетентности будущих специалистов, рабочих и служащих. В 
основе требований к уровню профессиональной компетентности и квалифи-
кации будущих специалистов лежит необходимость получения образования с 
учетом образовательных потребностей, социальных и экономических факто-
ров, современных технологических инноваций. Все эти факторы следует 
учитывать при постановке главных задач образовательной деятельности 
учреждения СПО, ориентированной на подготовку будущих специалистов 
среднего звена как к испольнительской деятельности, так и к процессу 
самообразования.   

Идеи интеграционных подходов в учреждениях СПО проявляются в 
различной форме: через межпредметные и междисциплинарные связи, един-
ство теоретических и практических занятий, проведение бинарных и интегри-
рованных учебных занятий и мероприятий (деловых игр, конференций, кон-
курсов и др.), единство аудиторной работы и внеаудиторной самостоятельной 
деятельности обучающихся, профильность общего образования, единство 
основного и дополнительного образования, дифференциацию обучения, по-
лучение образования в очной, заочной, дистанционной формах. Использова-
ние технологии интегрированных занятий способствует формированию у обу-
чающихся целостностного представления о мире, позволяет применить тео-
ретические знания при решении практических задач в бытовых и профессио-
нальных ситуациях. Дополнительное  образование, как  показывает практика, 
наиболее эффективно расширяет границы основного профессионального об-
разования при условии их интеграции, которая является необходимым усло-
вием самоопределения личности и получения дополнительных квалификаций 
и компетенций в процессе обучения в учреждениях СПО. В рамках требова-
ний новых Федеральных государственных образовательных стандартов акту-
альность интеграции основного и дополнительного образования значительно 
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возросла, так как полученные дополнительные профессиональные квалифи-
кации/компетенции (в том числе в смежных областях деятельности) позволят 
выпускникам эффективнее и полнее реализоваться в общественно-
производственной деятельности. В рамках выстраивания системы непрерыв-
ного образования предпрофильное и среднее профобразование находятся в 
состоянии активного взаимодействия. Учреждения СПО плодотворно сотруд-
ничают как со школами по организации допрофессиональной подготовки и 
профильного обучения учащихся старших классов, так и с вузами с целью 
возможности продолжения профессионального обучения выпускников, в том 
числе и по интегрированным программам. Таким образом, все интегративные 
процессы в системе СПО должны быть подчинены общей образовательной 
концепции развития учреждения и рассматриваться как переходная ступень 
от общего к высшему образованию в условиях непрерывного образования.  
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ТАТАРСТАНА  
В НАЧАЛЕ 1920-х гг. 

О. Г. Евграфова  
 
Второе десятилетие ХХI в. отмечено новым обращением органов госу-

дарственной власти к проблемам науки, а в связи с этим – к задачам средней 
и высшей школы. Государство и общество осознают важность образователь-
ной системы для формирования современных стандартов развития обще-
ства, сохранения культурного и духовного наследия нашей страны. По сло-
вам президента В.В. Путина:  «… у современной школы появились сильные 
конкуренты: интернет, электронные СМИ. Сами родители и ученики теперь 
гораздо требовательнее, и школа должна успевать и за своими учениками, и 
за развитием общества, и за информационными потоками».  

В настоящее время актуализировалась задача подготовки и переподго-
товки грамотных, идущих в ногу со временем, идеологически подкованных 
учительских кадров, которые были бы готовы работать в новых условиях и 
выполнять качественно новые задачи, поставленные государством. В этой 
связи представляется интересным обратиться к опыту зарождения и развития 
начальных форм повышения квалификации учителей в республике Татарстан 
в начале 1920-х гг.  

Новая система просвещения, ее цели и задачи были органически свя-
заны с политическими, экономическими и культурными задачами строитель-
ства социалистического общества. На школу была возложена не свойствен-
ная ей политическая функция: она должна была стать «орудием полного уни-
чтожения деления общества на классы, плацдармом для воспитания нового 
поколения». Принципы новой трудовой школы были определены в ряде до-
кументов государственной власти, таких как: «Положение о единой трудовой 
школе» и «Основные принципы единой трудовой школы». Содержание наци-
ональной политики в области образования определялось тремя главными 
задачами: последовательная организация обучения на родном языке, вырав-
нивание уровня грамотности населения, усиленная подготовка педагогиче-
ских кадров. Выполнение задач, стоящих в области школьного строительства, 
требовало ускоренной подготовки новых кадров учителей. Для них в 1919 г. в 
Казани открылись Чистопольский и Восточный институты народного образо-
вания. Организация институтов произошла в результате изменения статуса 
учительских семинарий. Первоначально Чистопольский институт народного 
образования имел лишь одно отделение – подготовки работников школ пер-
вой ступени по программе педагогических курсов. Уже в первый год образо-
вания института было подано свыше 100 заявлений от будущих студентов, не 
считая бывших семинаристов. Согласно архивным документам, несмотря на 
целый ряд неблагоприятных факторов (отсутствие своих кабинетов, освеще-
ния во время значительной части зимнего сезона, заболевания сыпным ти-
фом нескольких преподавателей) Совету института удалось разработать и 
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выполнить учебный план. Причем работа, по словам руководства, не страда-
ла излишней теоретичностью. Одновременно с теоретическими и практиче-
скими занятиями студенты работали в переплетной и столярной мастерских и 
на ферме. Согласно отчетам, особенно большое внимание среди трудовых 
процессов институт обращал на сельскохозяйственные работы по той при-
чине, что сельское хозяйство является типичным видом промышленности 
края и потому учителю необходимо быть с ним знакомым. Получив от комму-
нального отдела участок земли из городского выгона, институт силами сту-
дентов в первый же год поднял, обработал и засеял почти половину участка, 
именно 13 десятин. Работали под руководством агронома и инструктора ого-
родного дела [5, Л. 46].    

Кроме того, к началу 1919/20 учебного года в Казанской губернии были 
созданы 17 педагогических курсов как наиболее массовых форм повышения 
квалификации педагогов. Курсы подготовки педагогов для школ первой сту-
пени включали, как правило, изучение таких дисциплин, как педагогическая 
психология, история педагогических учений, трудовая школа и школьное 
строительство, обучение различным методикам (татарского и русского языка, 
математики, естествознания, географии, истории культуры). Цикл «Трудовые 
процессы» включал работу по сельскому хозяйству, организацию лаборатор-
ных занятий по изготовлению наглядных пособий, работу по дереву и метал-
лу, картону, а также кройку и шитье. Были также циклы по эстетическому (ри-
сование, лепка, пение и организация школьного театра) и физическому раз-
витию (летний спорт и организация подвижных детских игр) [1, Л. 10].   

Важным аспектом подготовки новых кадров учителей являлось их ин-
формационное обеспечение. Для этой цели была создана такая форма мето-
дической работы, как институт инструкторов. Из переписки Народного комис-
сариата просвещения с наркоматами ТАССР об организации летних инструк-
торских курсов в Казани: «На Вашу телеграмму от 13/I с. г. (сего года – 1921 – 
прим. авт.) организационно-инструкторский отдел Наркомпроса ТССР сооб-
щает, что курсы для подготовки работников просвещения по всем отраслям 
народного образования открываются в мае месяце текущего года. Прием за-
явлений желающих прослушать курсы – с 1 марта. Заявления адресовать в 
организационно-инструкторский отдел НКП ТАССР. Образовательный ценз 
требуется не ниже среднего для поступления на инструкторские курсы и не 
ниже окончившего 4-й класс среднего заведения или специального, как-то 
учительские семинарии для других работников просвещения» [1, Л. 15].   

Инструкторы наркомата просвещения, как работники, обладающие 
большей квалификацией в определенной области народного образования,  
должны были обеспечивать «живейшую связь» с отделами народного обра-
зования и «правильное выполнение на местах предначертаний Центра».  

Проблема переподготовки национальных учительских кадров в Татар-
стане была одной из насущных задач в годы становления и развития новой 
школы. В 1923 г. в республике насчитывалось 8 педагогических техникумов, 
из которых Казанский и Елабужский обслуживали исключительно татарское 
население, Чистопольский – татарское и русское, Казанский русский техни-
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кум – русское, Казанский чувашский – чувашское, Крященский – крященных 
татар, Спасский и Тетюшский – русское население. 

Зарождение ранних форм подготовки и повышения квалификации педа-
гогических кадров Татарстана проходило в исторически сложный переломный 
период, который был обусловлен новыми задачами, предъявляемыми госу-
дарством системе образования. Окончание гражданской войны, переход к 
восстановлению народного хозяйства позволили органам народного образо-
вания более целенаправленно заняться претворением в жизнь принципов 
единой трудовой школы, а это, в свою очередь потребовало активизации 
усилий по переподготовке педагогических кадров. Создававшаяся постепенно 
из зачатков ранних форм переподготовки кадров система повышения квали-
фикации учителей окончательно оформилась и получила свое дальнейшее 
развитие в последующие периоды отечественной истории педагогики.  
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АСПИРАНТУРА В ОБЩЕМ ПРОЦЕССЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Егоров 
Г. Н. Малиновская 

 
Прежде чем говорить о месте аспирантуры в процессе непрерывного 

образования, было бы полезно определиться с той структурой образования, 
которую мы имеем на сегодняшний день, и с тем, как это образование могло 
бы выглядеть в идеальном случае. До недавнего времени в нашей стране 
существовала фактически четырехступенчатая система образования: 
начальное, среднее, высшее и послевузовское. Вступивший в силу закон «Об 
образовании» включил последнее в состав высшего образования. Понятие 
послевузовского образования сохранилось лишь в медицине. Попытаемся 
проанализировать структуру образования по целям, результатам, роли педа-
гога в этом процессе и оценить целесообразность принятого нововведения. 
Представляется уместным предложить следующую классификацию целей 
ступеней образования: начальное – получение информации; среднее – уме-
ние работать с информацией; высшее – умение анализировать информацию; 
послевузовское – производить новую информацию. 

Для каждой их предложенных стадий образования можно выделить не-
которую основную функцию, которая должна формироваться у обучающегося 
по мере прохождения им различных стадий образовательного процесса. Для 
начального образования в качестве такой функции, наверное, будет справед-
ливо принять следующие: «запомнить информацию и воспроизвести ее»; для 
среднего образования – «применить имеющуюся информацию»; для высшего 
образования основной функцией будет приобретение способности к анализу 
информации, что можно охарактеризовать словом «выбрать»; для послеву-
зовского образования основной функцией следует считать приобретение спо-
собности к научному исследованию, что можно условно назвать функцией 
«предложить новое». Из нашего рассмотрения выпадают сферы профессио-
нального технического образования и среднего специального образования. 
Представляется, что принципиально они не отличаются от традиционного 
среднего. В первом случае больший упор делается на приобретение техниче-
ских навыков и умений. Во втором случае – на приобретение базовых знаний 
в некоторой профессиональной области. 

Соответственно изменению основных целей той или иной ступени об-
разования должна изменяться и роль педагога. Предложим несколько услов-
ные термины, которыми, однако, можно охарактеризовать основную его 
функцию на различных стадиях процесса образования. Для начального обра-
зования в качестве такого термина, видимо, можно использовать слово «пре-
подаватель» в его буквальном понимании. Мы можем также для следующих 
ступеней образования использовать такие понятия, как «учитель» для сред-
него образования, «наставник» – для высшего и «коллега» – для послевузов-
ского. Очевидно, что здесь мы выделяем лишь основную функцию педагога. 
Мы также не рассматриваем динамику изменения этой функции при прохож-
дении обучающимся какой-либо конкретной ступени образования. Понятно, 
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что функции педагога на первом курсе вуза при прохождении общеобразова-
тельных предметов и на его выпускном курсе, при прохождении специальных 
дисциплин, различаются весьма существенно. Попытка преподавать специ-
альную дисциплину так же, как общую, неизбежно искажает смысл высшего 
образования, не позволяет в полной мере достичь его целей. 

Остановимся кратко на основных факторах, мешающих нормальному 
прохождению обучающего по выделенным стадиям процесса образования. 
Возможно, основным из них следует считать общую морально-
психологическую ситуацию в стране. Пропагандируемый средствами массо-
вой информации эталон успешности человека практически не связан с его 
образованностью и культурным уровнем. Интересны в этой связи данные со-
циологических опросов, которые показывают существенно различающиеся 
оценки привлекательности научной карьеры для своего ребенка и для себя 
самого. Если в целом перспективу научной карьеры своего ребенка оценива-
ют положительно 76 % лиц, принявших участие в опросе, то положительная 
оценка перспектив научной карьеры среди студентов зафиксирована лишь у 
18 % опрошенных. Можно достаточно уверенно предположить, что и отноше-
ние к необходимости получения образования, а не только документа о нем, 
будет характеризоваться схожими числами.  

Вторым фактором следует считать устойчивую тенденцию к ограниче-
нию нагрузки обучающихся, которые обосновываются лозунгами заботы об их 
здоровье и возможности гармонического развития. Определенная доля прав-
ды в этом есть. Вспомним, однако, какие нагрузки считались нормальными в 
классических гимназиях дореволюционной России. Давайте все же полагать, 
что человек, адекватно относящийся к жизни, должен трудиться почти на 
всем ее протяжении. Несмотря на известные ограничения, лозунг о превра-
щении труда в основную потребность человека отнюдь не лишен смысла. 
Даже хобби – это тоже труд, только в другой области. Следовательно, чем 
раньше у человека сформируется убеждение, что качество его жизни опре-
деляется в первую очередь качеством и интенсивностью его труда, тем будет 
лучше для самого человека. Не следует забывать и том, что появившееся у 
обучающегося дополнительное свободное время не так уж часто использует-
ся им для повышения своего образовательного, культурного уровня или для 
физического развития. К сожалению, чаще оно используется практически в 
противоположных целях.  

Третьим фактором, искажающим логику системы непрерывного образо-
вания, приходится считать излишне раннюю специализацию образования. 
Фактически обучающегося, точнее, его родителей, ставят перед необходимо-
стью определить направление будущей профессиональной деятельности в то 
время, когда он еще не имеет сколько-нибудь четкого представления о ней, 
тогда даже основные интересы человека еще не сформировались. Такой 
подход приводит к тому, что общие образовательные и культурные представ-
ления у человека не сформированы, зато, в идеале, он достаточно информи-
рован об одной предметной области, в которой, не исключено, никогда рабо-
тать не будет. Вместо более или менее целостного представления об окру-
жающем мире мы в итоге получаем выпускника школы, толком не сведущего 
ни в чем. К сожалению, среди поступающих в вузы сейчас таких немало. К 
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аналогичным последствиям приводит и сокращение перечня обязательных 
школьных дисциплин, и отказ от учета полного комплекса результатов сред-
него образования при поступлении в вуз. Окончательно исказило цели сред-
него образования введение ЕГЭ. Об этой проблеме сказано и написано 
столько, что останавливаться на ней, очевидно, не стоит. 

Если обратиться к ситуации с высшим образованием, то приходится 
признать, что серьезный удар по высшему инженерному образованию был 
нанесен переходом к двухступенчатой системе бакалавр-магистр. В чем су-
щество проблемы? Инженерное образование (специалитет) раньше завер-
шалось выполнением и защитой дипломного проекта. Представляется, что 
именно на этой стадии студент обобщал и соединял воедино все те знания и 
навыки, что он получал за годы обучения в вузе. В ходе дипломного проекти-
рования от него требовалось предложить инженерное решение той или иной 
проблемы, спроектировать технологическую установку или какую-либо из ее 
составляющих и т. п. Требовалось обоснование принятых решений, их оценка 
с различных позиций и защита своих предложений. В целом студент должен 
был продемонстрировать свою способность именно к анализу информации, 
выбору и обоснованию конкретных решений, т. е. именно к тому, что и явля-
ется целью высшего образования. Выпускная работа бакалавра ничего по-
добного не предполагает. По существу, достаточно грамотно выполнить об-
зор. Окончательно свело бы бакалавриат к углубленному среднему образо-
ванию введение ЕГЭ для бакалавров. Такое предложение уже обсуждалось, 
но, к счастью, пока не реализовано.  

Возможно, решение о практически повсеместном переходе на такую 
схему образования было принято в связи с тем, что в очередной раз не были 
учтены принципиальные различия между гуманитарными, естественными и 
техническими науками, точнее, областями знания. Возможно, для первых 
двух существующая сегодня ситуация и не представляет особой опасности, 
но в области инженерного образования последствия могут быть не лучше, 
чем последствия введения ЕГЭ. Просто в силу инерции сказываться они 
начнут значительно позже, пока еще вполне хватает инженерных кадров, 
подготовленных по традиционной для нашей страны схеме. Данная проблема 
могла бы не возникнуть, если бы переход на двухуровневую систему сопро-
вождался бы широким распространением программ специализации, тех, ко-
торые известны под названием 500 или 1000 часовых программ. Однако их 
создание и развитие требует больших финансовых затрат. Можно было бы 
предположить, что на такие затраты готовы работодатели, особенно крупные 
компании с государственным участием. Стоит ли говорить, что ничего подоб-
ного не наблюдается. Отчасти в силу общей ситуации в экономике страны, 
отчасти в силу все той же инерции. К сожалению, серьезно думать о более 
или менее отдаленном будущем у нас не принято. 

Посмотрим, что ждет аспирантуру после ее включения в систему выс-
шего образования. Здесь видятся следующие опасности. На сегодняшний 
день окончание аспирантуры без защиты диссертации реально не дает ее 
выпускнику никаких преференций. По новой схеме успешное завершение ас-
пирантуры сопровождается выдачей очередного диплома, что, в принципе, 
повышает стоимость выпускника на рынке труда. Стало быть, цель достигну-
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та, подготовка и защита диссертации отнюдь не обязательна как для выпуск-
ника, так и для вуза. Результат – дальнейшая профанация научной деятель-
ности и снижение числа лиц, реально готовых к таковой. Вместо прироста 
интеллектуальной элиты страна получит очередную партию слабо готовых к 
научной деятельности выпускников, имеющих, однако, документ о научной 
квалификации. Резко снижается статус аспиранта. Вместо того, чтобы быть 
полноправным членом кафедры, участвовать в ее жизни, решении множества 
тактических и стратегических вопросов, приобретая тем самым необходимый 
опыт, аспирант приравнивается к студенту, лишаясь многих возможностей 
для собственного развития. Выпускник аспирантуры будет получать квалифи-
кацию «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Надо ли напоми-
нать, что подавляющее большинство инженерных вузов не имеет педагогиче-
ских кафедр. Еще более странно будет выглядеть ситуация для научно-
исследовательских институтов, имеющих аспирантуру, но не ведущих педаго-
гическую деятельность в принципе. Следовательно, и здесь мы будем иметь 
массовую выдачу ничем реальным не подтвержденных документов о квали-
фикации в области педагогики. Из положительных моментов, связанных с из-
менением статуса аспирантуры, можно назвать лишь некоторое возрастание 
социальной защищенности аспирантов – право на академический отпуск, ве-
роятно, право на льготный проезд. Сомнительно, чтобы такой результат 
оправдывал возникающие риски. 

Представляется необходимым ставить и решать вопрос о возврате к 
системе послевузовского образования в стране как самостоятельной ступени 
процесса непрерывного образования. 
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ВНЕДРЕНИЕ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМУ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

А. Закиров 
 
В настоящее время в Республике Узбекистан в соответствии с Нацио-

нальной программой по подготовке кадров действуют свыше 1500 средних 
специальных, профессиональных учебных заведений, в которых проходят 
подготовку по более 200 востребованным направлениям и специальностям 
около 110 тыс. педагогических работников, из которых 90,6 % имеют высшее 
образование и более 70 % – это специалисты в возрасте до 40 лет. В системе 
среднего специального, профессионального образования (далее система 
СПО) в учебный процесс внедряются современные прогрессивные педагоги-
ческие и новейшие компьютерные технологии. 

Вместе с тем в системе переподготовки преподавательских кадров 
назрела необходимость внедрения новых эффективных форм обучения, в 
том числе с использованием дистанционных технологий. В целях обеспече-
ния эффективности сложившейся системы переподготовки и повышения ква-
лификации руководящих и педагогических кадров системы СПО постановле-
нием Кабинета министров Республики Узбекистан утверждено «Положение о 
повышении квалификации и переподготовки руководящих и педагогических 
кадров системы среднего специального, профессионального образования» и 
определены новые эффективные формы повышении квалификации и пере-
подготовки руководящих и педагогических кадров системы СПО. 

Структура и управление системой повышения квалификации и пере-
подготовки руководящих и педагогических кадров учреждений системы СПО 
строятся на следуюших принципах: (а) мониторинг качества повышения ква-
лификации и переподготовки руководящих и педагогических кадров учрежде-
ний системы СПО; (б) внедрение интерактивных методов практического обу-
чения, направленных на профессиональный рост преподавателей и мастеров 
профессиональных колледжей; (в) системное совершенствование оценки, 
организационно-методических основ внедрения эффективных форм 
повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. Ос-
новными задачами повышения квалификации и переподготовки, исходя из 
государственных требований, являются: (1) повышение профессиональной 
компетентности и мастерства, эрудиции в обучении (преподавании); (2) пси-
холого-педагогическая подготовка и знание основ риторики и ораторского ис-
кусства; (3) привитие навыков и развитие способности самостоятельно мыс-
лить и приобретать новые знания; (4) овладение новыми педагогическими и 
информационными технологиями, практическими навыками работы с гло-
бальной сетью Интернет; (5) проведение учебно-воспитательной и духовно-
нравственной работы, закрепление навыки контроля и объективной оценки 
знания слушателей и др.  
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Сложились следующие формы повышения квалификации руководящих 
и педагогических кадров учреждений системы СПО: (а) повышение квалифи-
кации в высшем образовательном учреждении с отрывом от основной рабо-
ты; (б) повышение квалификации в высшем образовательном учреждении с 
частичным отрывом от основной работы по схеме 2+2 (2 недели непосред-
ственно на базовом учреждение и 2 недели путем самостоятельной подготов-
ки по месту работы) или 3+1 (3 недели непосредственно на базовом учре-
ждение и 1 неделя путем самостоятельной подготовки по месту работы); (в) 
повышение квалификации в высшем образовательном учреждении без отры-
ва от основной работы по методу «наставник-ученик»; (г) повышение квали-
фикации с отрывом от основной работы в форме прохождения производ-
ственной стажировки в высшем образовательном учреждении; (д) повышение 
квалификации путем самообразования в форме обучения по индивидуально-
му плану. Продолжительность этих форм повышения квалификации руково-
дящих и педагогических кадров – не менее 4 недель (144 ч).  

Педагогическая переподготовка преподавателей учреждений системы 
СПО осуществляются в следующих формах: (а) с отрывом от основной рабо-
ты (предусматривает проведение полного курса: аудиторные, практические 
занятия, самостоятельная подготовка – обучения на базе вузов; (б) с частич-
ным отрывом от основной работы (комбинированный способ) – не менее 50 % 
от общей продолжительности курса отводится аудиторным занятиям. 
Остальная часть курса предусматривает проведение практических занятий с 
выполнением индивидуальных заданий на базе учреждений системы СПО. 
Допускается проведение практических занятий по месту основной работы. По 
каждому освоенному модулю практических занятий предусматривается про-
межуточный контроль в форме тестовых испытаний, сдачи реферата, отчёта 
по практике и т. д.; (в) без отрыва от основной работы посредством дистанци-
онной формы обучения – предусматривает усвоение знаний, умений и навы-
ков по психологии и педагогике с применением Интернет-технологий методом 
обратной связи. Продолжительность педагогической переподготовки незави-
симо от форм обучения устанавливается не менее 16 недель (576 ч).  

В процессе обучения по дистанционной форме педагогической пере-
подготовки деятельность слушателей, координация и управление образова-
тельным процессом осуществляются тьютором (преподавателем-
консультантом), прикрепляемым из числа профессорско-преподавательского 
состава. В обязанности тьютора входят поддержание постоянной связи со 
слушателями, оказание им необходимой методической помощи, осуществле-
ние контроля за выполнением индивидуального задания и оценка знаний 
слушателей. Тьютор несет полную ответственность за объективность оценки 
выполнения индивидуального задания слушателем. Связь с тьютором осу-
ществляется по электронной почте, телефону, чату и другим электронным 
форумам. Также связь может быть осуществлена по очной форме не менее 
одного раза в неделю. Для обеспечения стабильной обратной связи между 
тьютором и слушателем процесс контроля и оценки качества образования 
дополнительно включает в себя следующие механизмы: (а) составление на 
основе учебного плана и учебной программы индивидуального плана про-
хождения курса для каждого слушателя, который утверждается Ученым сове-
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том образовательного учреждения; (б) проведение специальной комиссией 
периодической аттестации хода выполнения индивидуального плана не ме-
нее одного раза в месяц по очной форме; (в) обучающие программы внедря-
ются в индивидуальной форме по специальному графику. Получение 
индивидуального задания и доступа к базе данных слушателем осуществля-
ется путем электронной регистрации на web-сайте образовательного учре-
ждения.  

Курсы по дистанционной форме педагогической переподготовки вклю-
чают в себя «кейс-технологии» дистанционного обучения с использованием 
сетевых технологий. Слушателю дистанционной формы педагогической пе-
реподготовки выдаётся кейс курса с учебно-методическими приложениями  
(инструкция по курсу, учебные пособия, папка с индивидуальными заданиями, 
рекомендации по выполнению квалификационной работы, электронные муль-
тимедийные учебники и пособия, а также другие необходимые учебно-
методические материалы).  

Слушатели курса по дистанционной форме педагогической переподго-
товки самостоятельно усваивают учебно-методические материалы модулей с 
web-страниц согласно учебным планам. Сдача индивидуальных заданий по 
графику (тест, реферат, разработка, письменная работа, курсовая работа, 
отчёты по практике и т. д.) сдаются тьютору, а промежуточный тест-контроль 
осуществляет специальная комиссия. После полного усвоения курса педаго-
гической переподготовки слушатели, успешно сдавшие промежуточный кон-
троль, допускаются к итоговой аттестации, которая проводится по очной 
форме и состоит из итоговых тестовых вопросов и защиты выпускной квали-
фикационной работы.  
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ 
КАК ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

С. Д. Калинина 
 
9 октября 1930 г. испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет по просьбе 

Федерации студентов университетов Мадрида выступил с лекцией, которая 
позже вышла отдельной книгой, озаглавленной «Миссия университета». Раз-
мышляя в ней об идее университетского образования, он сказал: «Человек 
столкнулся с насущной, неотложной проблемой: нужно изобрести технологию 
адекватного обращения с той горой знаний, которая у него сегодня есть. Если 
человек не придумает, как совладать с этим неудержимым разрастанием 
знаний, он будет раздавлен» [6]. Выдающимся мыслителям свойственно ста-
вить перед обществом вопросы, которые не только были актуальны в их вре-
мя, но и не потеряли своей актуальности в будущем. Так случилось и с фра-
зой Ортеги-и-Гассета – примерно через десять лет начался электронный этап 
в развитии технологий обработки информации, и лавинообразный рост ин-
формационных потоков привел общество на новую стадию развития – ин-
формационную. Как человечеству справиться с таким объемом информации? 
Ответом на этот вопрос стали два важнейших направления развития челове-
ческого общества: совершенствование технологий обработки информации и 
изменение подхода к образованию человека – появление понятий «непре-
рывное образование» или «образование в течение всей жизни» [4]. 

Однако на пути реализации непрерывного образования встают не-
сколько проблем. К ним можно отнести: удаленность образовательных учре-
ждений от человека, желающего продолжать свое образование; невозмож-
ность прекратить работу на срок обучения; наличие у человека проблем с 
физическим здоровьем, что не позволяет ему учиться в традиционной форме. 
Для некоторых групп населения имеются объективные факторы, препятству-
ющие непрерывному образованию: например, женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком; военнослужащие; лица, находящиеся в местах 
заключения. Поэтому на первый план выходит дистанционное обучение. Ис-
торически ситуация с дистанционным обучением в высшем образовании сло-
жилась так, что шло четкое разделение на вузы: а) осуществляющие дистан-
ционное обучение и б) реализующие классический учебный процесс. Однако 
ситуация стала меняться. Все чаще современные дистанционные образова-
тельные технологии стали внедряться в традиционное вузовское обучение.  

Для реализации любых форм непрерывного образования одним из ва-
риантов применения дистанционных образовательных технологий являются 
массовые открытые-онлайн курсы (далее MOOC). В 2013 г. три российских 
вуза (Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет и НИУ «Высшая школа экономики») стали партне-
рами Coursera [8]. Известие о том, что на всемирно популярной образова-
тельной платформе Coursera появятся онлайн-курсы российских университе-
тов, не получило заслуженного отклика в российском вузовском сообществе. 
Однако это событие является переломным моментом в отношении к дистан-
ционному образованию в среде элитных российских вузов. Три вуза из рос-
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сийской «Лиги плюща» включились в мировые образовательные процессы, 
которые предполагают наличие дистанционных форм обучения. Coursera.org 
– популярный проект в сфере онлайн-образования, существующий с октября 
2011 г., предоставляющий в настоящее время 626 курсов от 108 вузов [10]. 
Проект основан профессорами Стэндфордского университета Дафной Кел-
лер и Эндрю Нг. Подавляющее большинство курсов читается на английском 
языке, но есть курсы на французском, немецком, испанском, итальянском, 
португальском и др. Обучение бесплатное, но бизнес-модель Coursera пред-
полагает монетизацию либо через продажу сертификатов с брендом универ-
ситета (первоначальный вариант – сертификаты не содержат названия уни-
верситета и подписываются лектором), либо через тестирование с подтвер-
ждением личности; возможна также реализация модели платного обучения 
для студентов университета. С января по сентябрь 2013 г. доход проекта со-
ставил 1 млн долл. за счет оплаты слушателями онлайн-курсов подтвер-
жденных сертификатов [1]. По данным Coursera на конец октября 2013 г. рос-
сийские слушатели составляли 2 % от общего количества слушателей 
Coursera (примерно 9–10 место Россия делит с Австралией). Самая большая 
аудитория в США (примерно 31 %), затем идут Индия, Великобритания, Бра-
зилия, Канада, Испания, Китай, Мексика. Чтобы увеличить количество рос-
сийских слушателей Coursera стала переводить англоязычные курсы на рус-
ский язык, сотрудничая с российским центром Digital October. Первый курс с 
русскими субтитрами «Игрофикация» (популярнейший курс «Gamification») 
университета Пенсильвании был запущен 27.01.2014 г. [8]. 

Что заставило элитные вузы изменить отношение к дистанционному 
обучению? Есть несколько причин, по которым и российская, и западная «Ли-
га плюща» решили обратиться к дистанту.  

Первая причина – поиск «своего» студента. Потенциальный студент се-
годня может выбирать любой вуз планеты, языковой барьер его не смущает, 
поскольку большинство крупных вузов предлагают программы обучения на 
английском языке. Декан экономического факультета МГУ А. Аузан в своем 
интервью «ПОЛИТ.РУ» сказал, что «у нас теперь почти все школьники … по-
ступают в вуз. Но есть страны, где эта цифра еще выше, чем в России, и в 
целом то, что мы наблюдаем в начале XXI в. – это  почти всеобщий доступ к 
высшему образованию в развитых странах. С одной стороны, уровень сту-
дента, конечно, падает… Ведущие университеты мира удерживаются не на 
своих студентах, а на китайских, индийских и прочих – на студентах из тех 
наций, где по-прежнему поступает не 80 % в вузы, а только 10 %. Они задают 
уровень, поэтому теперь это борьба за студента. Теперь борьба не за миро-
вого профессора, а за мирового студента, потому что он должен эту планку 
держать. Свои уже не выдерживают, они приходят сюда как в очередной 
класс школы» [2]. Знакомство умного и мотивированного абитуриента c вуза-
ми «Лиги плюща» через онлайн-курсы (о какой бы платформе не шла речь, 
все равно мы говорим о MOOC (Massive Open Online Course) снимает психо-
логический барьер перед громким именем вуза, дает уверенность в своих си-
лах, что позволяет абитуриенту включиться в борьбу за право стать студен-
том Стенфорда, Гарварда, Высшей школы экономики или МФТИ. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

М. Камбаров  
 
В основе технологии обучения будущих учителей лежит проектирова-

ние целостного дидактического процесса. При проектировании технологии 
обучения для формирования профессиональной компетентности будем исхо-
дить из того, что педагогический процесс – это специально организованное, 
целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направлен-
ное на решение развивающих и образовательных задач. В нем выделяют три 
важных признака: 1) цель педагогического процесса, которая рассматривает-
ся как многоуровневое явление, обусловленное целями образования; 2) вза-
имодействие как обмен деятельностями, имеющими содержательную, техно-
логическую и управленческую основу; 3) результат, выраженный в присвое-
нии опыта, накопленного человечеством во взаимосвязи его четырех элемен-
тов: знаний, в том числе способов выполнения действий; умений и навыков; 
опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностного и волевого от-
ношения к окружающему миру [1].  

Использование понятия «проектирование» в образовательной сфере 
связано с решением целого ряда методологических проблем, поскольку вле-
чёт расширение терминологического пространства науки, пересмотр пред-
ставлений о некоторых традиционных категориях, необходимость их соотне-
сения между собой и т. д. Следует отметить, что проектирование в ряде пси-
холого-педагогических работ подразумевает «планирование», «прогнозиро-
вание», «конструирование». Возникает необходимость детального и четкого 
определения дефиниции «проектирование» наряду с другими понятиями.  

Исходя из приведенных определений, педагогическое проектирование 
представляет собой деятельность, осуществляемую в условиях образова-
тельного процесса, направленную на обеспечение его эффективного функци-
онирования и развития. Такая деятельность преподавателя вуза обусловлена 
потребностью разрешения актуальной  проблемы, носит творческий характер 
и опирается на ценностные ориентации. Ее результатом выступает модель 
объекта педагогической деятельности, которая обладает системными свой-
ствами, базируется на педагогическом изобретении, так как в ее основе ле-
жит новый способ решения проблемы, и предусматривает возможные вари-
анты использования.  

Любой педагогический проект в образовательной практике не реализу-
ется в полной мере. Это обусловлено тем, что некоторые процессы, явления, 
спроектированные педагогом, могут выйти из-под его контроля в силу суще-
ственного воздействия случайных факторов. Поэтому перечислить и описать 
все элементы, конструктивные узлы и условия, обеспечивающие его внедре-
ние, бывает крайне трудно в силу многофакторности педагогических явлений 
и индивидуальных особенностей людей как субъектов его реализации. 
Например, недостаточный уровень мотивации на учебном занятии обучаю-
щихся может быть изменён путем применения разнообразных форм и мето-
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дов преподавания, соответствующих их интересам и потребностям, а недо-
статки в предъявлении учебного материала – продуманной, последователь-
ной самостоятельной работой студентов. Только тщательно спроектирован-
ная технология обучения позволяет избежать эти и другие возможные труд-
ности.   

Под педагогическим проектированием будем понимать целенаправ-
ленную деятельность педагога по созданию проекта технологии обучения – 
дидактического описания педагогической системы, реализация которой в 
рамках учебного процесса позволяет гарантированно достичь требуемых ре-
зультатов. Под конструированием в современной педагогике понимается во-
площение проектной деятельности, связанной с отбором, композицией, раз-
работкой учебного материала, т. е. созданием материального основания для 
осуществления разработанного проекта на практике, в то время как проекти-
рование может быть и теоретическим [1]. Прогнозирование имеет ряд суще-
ственных отличий от проектирования. Это, прежде всего, систематическое 
исследование перспектив развития объекта, осуществляемое параллельно 
проектированию. Думается, наиболее четко провести различия между этими 
понятиями можно, исходя из цели, результата и оценки. С этих позиций глав-
ная цель прогнозирования – описание характеристик будущего объекта, а 
проектирования – его построение. Результатом первого выступает абстракт-
ное представление о будущем объекте, а второго – конкретное, детальное 
его построение. Прогноз оценивается исходя из соответствия действительно-
сти, а проект – из соответствия намеченной цели [4]. 

На наш взгляд, в отдельных источниках неправомерно отождествление 
понятий «проектирование» и «планирование». Планирование – лишь не-
большая часть проектировочной деятельности педагога, используемая на 
всех ее этапах. Проект в силу большей детализации допускает меньше неод-
нозначности при реализации, чем план, т. е. форма его фиксации. В проекте 
представляются строение, вид, элементы объекта, а в плане – предписание 
по его переходу из одного состояния в другое. При этом логика проектирова-
ния преподавателем вуза учебной деятельности в самом общем виде может 
быть представлена следующим образом:  

- определение диагностических целей обучения, описание в измеримых 
параметрах ожидаемого дидактического результата;  

- обоснование содержания обучения в контексте будущей профессио-
нальной деятельности специалиста;  

- выявление структуры содержания учебного материала, его информа-
ционной емкости, а также системы смысловых связей между его элементами; 

- разработка процессуальной стороны обучения: представление про-
фессионального опыта, подлежащего усвоению обучающимися в виде систе-
мы познавательных и практических задач;  

- поиск специальных дидактических процедур усвоения этого опыта, 
выбор оптимальных методов, форм и средств индивидуальной и коллектив-
ной учебной деятельности;  

- выявление логики организации педагогического взаимодействия с 
обучающимися на уровне субъект-субъектных отношений с целью переноса 
осваиваемого опыта на новые сферы деятельности;   
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- выбор процедур контроля и измерения качества усвоения программы 
обучения, а также способов индивидуальной коррекции учебной деятельно-
сти [3]. 

Такая последовательность действий педагога отвечает понятию про-
цесса, отражает смену в его состоянии: каждый этап качественно отличается 
от других решаемыми задачами и получаемым результатом, адекватен логи-
ке проектировочного процесса, обеспечивает достижение гарантированного 
результата. Отсюда педагогический проект, как результат последовательно-
сти действий педагога, позволяет решить актуальную проблему подготовки 
специалистов и может быть полезным для массового использования в обра-
зовательной практике вуза.  

В рамках настоящего исследования с целью формирования професси-
ональной компетентности будущих преподавателей была спроектирована и 
реализована на практике профессионально-ориентированная технология 
обучения студентов специальности педагогика и психология по дисциплине 
«Технологии профессионального образования». Предлагаемый вариант тех-
нологии обучения учитывает принципиальную особенность современного пе-
дагогического образования – предоставление студентам возможности выра-
ботать собственную траекторию профессиональной подготовки и занять по-
зицию личной ответственности за результаты своего труда. Сама технология 
представлена в виде системы технологических карт, описательной части и 
контрольно-тестовых заданий.  

Первый этап проектирования, от которого зависит результативность 
всего процесса обучения, – целеполагание. Сущность этого этапа заключает-
ся в определении преподавателем социально значимых дидактических целей 
– формирование профессиональной компетентности у будущих преподавате-
лей педагогического колледжа. Цель определяет характер и системную упо-
рядоченность различных актов и операций. Она выступает как способ инте-
грации различных действий человека в некоторую последовательность или 
систему. С учетом подготовки специалистов в условиях вуза цели должны 
быть жизненно необходимыми, реально достижимыми, точными, проверяе-
мыми, диагностично заданными, систематизированными и полными без из-
быточности. В соответствии с деятельностной концепцией обучения цель 
(или цели), как правило, формулируется в умениях выполнять действия на 
требуемом уровне их усвоения. Это направляет преподавателя и обучающе-
гося на конкретное овладение изучаемым материалом с требуемым каче-
ством, а также позволяет диагностировать степень их достижения последним, 
что и будет определять результативность процесса обучения. В связи  с этим 
важным на данном этапе становится обоснование и описание методики по-
становки преподавателем вуза целей обучения будущих специалистов. Це-
леполагание  может осуществляться на трех уровнях: предметном, модуль-
ном и конкретного занятия [1].  

Исходя из требований, предъявляемых к минимуму содержания и уров-
ню подготовки выпускника вуза, будущий преподаватель должен использо-
вать современные технологии обучения, обеспечивающие высокий уровень 
теоретической и практической подготовки учащихся; участвовать в разработ-
ке образовательных программ, нести ответственность за реализацию их в 
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полном объёме в соответствии с учебным планом и графиком учебного про-
цесса; организовывать контроль знаний, умений  и навыков учащихся; фор-
мировать у учащихся профессиональные умения и навыки, готовить их к при-
менению полученных знаний в практической деятельности; организовывать и 
контролировать самостоятельную работу учащихся; создавать базу учебно-
методического оснащения конкретной учебной дисциплины. В соответствии с 
особенностями деятельности преподавателя среднего профессионального 
учебного заведения формулируются цели подготовки специалистов соответ-
ствующей квалификации.  

В разработанной форме уровень целеполагания был реализован сле-
дующим образом. Во-первых, при определении целей обучения исходили из 
того, что курс «Технология профессионального образования» является одной 
из дисциплин, направленных на подготовку студентов к преподавательской 
деятельности в педагогическом колледже. Во-вторых, этот курс направлен на 
развитие личности педагога, формирование профессиональной компетентно-
сти молодого специалиста в свете реализации современных требований об-
щества к подготовке их в области профессионального образования.  

Предметные цели изучения данного курса можно определить следую-
щим образом: 1) сформировать систему знаний в выборе научных подходов к 
построению учебного процесса с учетом его специфики; 2) оказать помощь и 
поддержку будущим преподавателям в подготовке и проведении учебных за-
нятий в период прохождения производственной практики, обеспечив теорети-
ческую, практическую и мотивационную подготовку последних; 3) сформиро-
вать профессиональные умения и навыки, необходимые студенту для успеш-
ного осуществления преподавательской деятельности; 4) выработать у бу-
дущих специалистов готовность и способность реализовывать технологию 
обучения (как проекта учебной дисциплины) в образовательной практике. На 
наш взгляд, предметные цели не могут быть использованы для проведения 
конкретных учебных занятий, так как их формулировки еще носят обобщен-
ных характер и не отвечают требованиям диагностичности, а, следовательно, 
не дают возможности проверить степень их достижения обучающимися. 
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ОПЫТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИСПАНИИ 

Л. В. Кокорина 
 
Сегодня непрерывное образование является одной из наиболее акту-

альных областей педагогической теории и практики. В связи со старением 
населения большинства европейских стран возникает вопрос образования 
людей второго и третьего возрастов, выбора тех или иных форм и методов 
обучения. Поскольку профессиональное совершенствование длится всю 
жизнь, то особенности профессионального образования являются неотъем-
лемой частью непрерывного образования. 

На основе обзора и анализа программ подготовки учителей к работе с 
одаренными учениками в королевстве Испания установлено, что в стране нет 
строго очерченной системы профильной подготовки преподавателей к работе 
с детьми с высокими способностями на этапе базовой профессиональной 
подготовки и педагогического образования в высших учебных заведениях. Но 
изучение опыта реализации подготовки учителей к обучению одаренных де-
тей доказало, что очень сильной в этой области является последипломная 
подготовка учителей (аспирантура, исследовательские проекты, летние шко-
лы, курсы профессиональной подготовки и т. д.) [1]. 

К. Геновард Розелло – один из основоположников теории образования 
одаренных детей в Испании, обратил внимание на необходимость подготовки 
учителей к работе с детьми с высокими способностями. Но для разработки 
эффективных программ подготовки учителей необходимо прежде всего уточ-
нить те качества педагога, которые ему следует развивать в процессе работы 
с одаренными учениками. Ученый предложил список качеств учителя, необ-
ходимых для работы с одаренными детьми: 1) учитель должен как можно 
лучше владеть самопознанием; 2) учитель должен четко осознавать, что из 
себя представляет одаренный ребенок; 3) учителю следует использовать 
воспитательные методы, основанные на поддержке, а не на принуждении; 
4) учителю необходимо придерживаться логической связи между учебно-
воспитательным процессом и его результатами, связывая их в единое целое; 
5) учитель должен комбинировать передачу знаний с соответствующим оце-
ниванием прогресса учеников в процессе обучения; 6) во время обучения 
учителю следует сочетать классические методы обучения с нестандартными 
или альтернативными; 7) учителю необходимо создать способствующую са-
мооцениванию атмосферу, чтобы стимулировать развитие уверенности уче-
ников в принятии нестандартных решений, готовности идти на творческий и 
познавательный риск. 

Обобщая предложенные качества, можно прийти к выводу, что учителю 
одаренных детей необязательно самому быть одаренным. Его призвание со-
стоит в том, чтобы создать условия, способствующие развитию способностей 
учеников. Следовательно, важным является саморазвитие и самообразова-
ние педагогов, которые являются неотъемлемой частью непрерывного обра-
зования [2]. 
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Одной из первых инициатив, нацеленных на подготовку учителей к ра-
боте с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 
одаренностью, была реализована в автономной области Мадрида. Почти 
30 лет в рамках образовательной тенденции «Педагогическое обновление», 
целью которого является развитие «качественной школы» (Escuela de 
Calidad), действует так называемая летняя школа, помогающая учителям в 
ежедневной практике, стимулирующая самоанализ педагогов и обмен опы-
том, который может быть полезен в профессиональной деятельности. Данное 
мероприятие называется летней школой, так как подготовка учителей осу-
ществляется посредством их участия в семинарах на протяжении одного ме-
сяца летом (чаще в июле). По окончании этой школы учителя получают соот-
ветствующий сертификат [4, с. 51]. 

В 1990 г. в Испании на базе Университета Мурсии было проведено ис-
следование «Выявление, оценка и обучение одаренных учеников», одним из 
направлений которого было образование (подготовка) педагогов к работе с 
одаренными детьми. В результате исследования С. Грау разработал про-
грамму подготовки учителей, работающих с одаренными учениками. Он ис-
пользовал методы, направленные на прогрессивное развитие осознания осо-
бенностей одаренных детей и позволяющие приобрести знания и умения для 
наблюдения за развитием одаренного ребенка и ростом его способностей. В 
соответствии с нормативными документами данная программа реализуется в 
трех формах: курс, семинар, рабочая группа [3]. 

На основе изучения и анализа содержания программы определено, что 
главные задачи её состоят в стимулировании педагогов на выявление и ре-
шение проблем учеников с высокими способностями; в повышении уровня 
осведомленности учителей в вопросах поддержки одаренных детей в рамках 
обычной аудитории; в мотивации педагогов к изучению способностей одарен-
ных детей; в разработке проектов исследований в области дифференциации 
образования; в способствовании разработке специальных образовательных 
программ для одаренных. 

Необходимые условия эффективности реализации данной программы 
следующие: практическая направленность; привнесение новых знаний в уже 
известные отрасли; пересмотр практики работы учителя и применения новых 
знаний в его профессиональной деятельности; гармоничное сочетание тео-
ретических и практических аспектов деятельности; учитывание оценки соб-
ственной деятельности. 

Курс подготовки учителей рассчитан на 30 академических часов 
(15 занятий). Содержание курса поделено на три смысловых модуля: «Ос-
новные понятия в области одаренности» (6 ч); «Процесс выявления одарен-
ных учеников» (14 ч); «Изучение характерных особенностей одаренных уче-
ников» (10 ч).  

Первый модуль нацелен на рассмотрение и осмысление ведущих тео-
рий, моделей и определений одаренности для наработки общей терминоло-
гии среди учителей, участников подготовительного курса. Превалирующие 
методы работы в процессе изучения первого модуля – лекции и дискуссии. 
Цель второго смыслового модуля – получение необходимых базовых умений 
и навыков для выявления одаренных детей путем овладения методиками 
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определения потенциала учеников; определение роли учителя в этом про-
цессе; анализ практики выявления одаренных в стране и за рубежом. Третий 
модуль имеет более практическую направленность для определения учите-
лями наиболее подходящих в их профессиональной деятельности методов 
работы с одаренными детьми [3; 5].  

Семинар не такой длительный как курс, но имеет те же задачи, усили-
вая обмен между педагогами собственными практическими наработками в 
области образования одаренных детей. Содержание семинара также поделе-
но на три смысловых модуля: «Образовательный ответ потребностям ода-
ренных детей»; «Стратегии образования одаренных учеников»; «План учеб-
ного обогащения и дифференциации образования». Методология проведения 
семинара предусматривает три этапа: 1) определения уровня осведомленно-
сти учителей; 2) переформулирование идей; 3) обобщение. 

Рабочая группа является наиболее продуктивной формой подготовки 
учителей. Прежде чем присоединится к рабочей группе, учителя должны 
пройти вышеуказанные курс и семинар. Целью рабочей группы является ана-
лиз существующих стратегий поддержки одаренных детей для определения 
наиболее эффективных, чтобы адаптировать их для использования в практи-
ке типичного общеобразовательного учреждения. Результатом деятельности 
рабочей группы должен стать план внедрения того или иного способа педаго-
гической поддержки одаренных учеников в учебно-воспитательный процесс 
конкретного образовательного учреждения. Длительность работы группы 
определяется и обосновывается в общем плане работы, но не может быть 
менее одного академического года. Методология работы учителей, участни-
ков рабочей группы, носит экспериментальный характер и определяется в 
соответствии с особенностями деятельности [3; 5]. 

Все три организационные формы подготовки учителей нацелены на 
формирование способностей анализировать существующие стратегии педа-
гогической поддержки одаренных детей, определять их эффективность и 
возможность использования их в своей профессиональной деятельности. Все 
вышеуказанные программы подготовки реализуются на этапе последиплом-
ного образования, которое является частью непрерывного образования, важ-
ного для личностного развития и профессионального совершенствования. 
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ИННОВАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

З. А. Назарова  
 
Мы рассматриваем моделирование как процесс воспроизведения есте-

ственно или искусственно созданного объекта познания (предмет, процесс, 
ситуация и др.), подобных настоящему предмету. Наиболее высокая эффек-
тивность обучения обеспечивается при рациональном сочетании различных 
видов моделирования. В нашем понимании модель, с одной стороны – кон-
струкция, предмет, образец. Экспериментатор строит модель, подобную ори-
гиналу, и воздействует на нее силами, соответственно тем, которые будут 
действовать в реальной деятельности. А с другой стороны, модель – это си-
туация, педагогический процесс, в котором отражаются конкретные особен-
ности педагогической деятельности. Методика изучения конкретных ситуаций 
была первоначально разработана в Гарварде. В 1970–1980-е гг. она приме-
нялась в бизнес-школах, затем перекочевала в систему профессионального 
образования, где широко используется в настоящее время. 

Модели представляют отдельные контексты учебного знания, система-
тизированные в определенной логике, объединяющие организационно-
методический и понятийный материал. Модели, использованные нами в про-
цессе преподавания, характеризовались изобразительно-символическим ко-
дированием содержания текста, вербализуемом на уровне графических кате-
горий. Индивидуально отдельным студентам (или разбитым на команды) 
предъявляется чертеж детали, составленной из элементов конструктора, и 
предполагается реконструировать саму деталь, пользуясь элементами кон-
структора. Примененный впервые нами подход является эффективным сред-
ством формирования пространственных представлений, особенно на началь-
ной стадии этого процесса. При использовании конструкторов обеспечивает-
ся определенное соотношение репродуктивной и творческой деятельности за 
счет взаимосвязи трех видов занятий: собственно учебных, которые предпо-
лагают решение учебных заданий, благодаря которым усваивается новый  
способ деятельности; оценочных, которые предполагают анализ тех черте-
жей, которые были выполнены на предшествующем занятии; самодеятельно-
сти студентов, предполагающей творческое применение усвоенных ранее 
способов выполнения чертежей по собственному замыслу. На одном занятии 
могут осуществляться все три вида деятельности. 

Примененная нами технология предметного моделирования носит ин-
новационный характер и проявляется: в структуризации учебного материала 
на обособленные учебные элементы, которая требует рассматривать учеб-
ный материал в рамках определенной серии моделей не только как единую 
целостность, направленную на решение интегрированной дидактической це-
ли, но и как имеющую определенную структуру, состоящую из обособленных 
элементов; в динамичности, предполагающей свободное изменение содер-
жания серий моделей и их трактовки с учетом социальной и региональной 
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практики; в возможности индивидуализации обучения, поскольку с помощью 
построения серийной программы конструкторов легко обеспечивается воз-
можность приспособления содержания обучения и путей его усвоения к по-
требностям обучаемых; в контекстности, связанной с пониманием и осозна-
нием студентами учебных, учебно-профессиональных и профессиональных 
отдаленных перспектив обучения; в паритетности, которая требует субъект-
субъектного взаимодействия преподавателя и студентов. Предлагаемая нами 
технология требует максимальной активности от обучающихся, а от препода-
вателя – выполнения консультативно-координирующей функции. 

Графическая структура излагаемого материала позволяет с помощью 
символов и схем наглядно представить логическую связь между отдельными 
образами и понятиями, выявить в них главное, и тем самым способствует 
формированию системных знаний. Сочетание слов и графических символов 
позволяет восстановить в памяти содержание абзацев учебного текста и ве-
сти связный рассказ, переходя от одних символов к другим. Опорные сигналы 
своей схематичностью в схематичном учебном предмете побуждают обуча-
ющихся работать дополнительно с учебником, более внимательно слушать 
объяснение преподавателя, консультироваться с другими студентами. Поря-
док работы с конспектом объясняется студентам в аудитории, а учащимся в 
классе на уроке. При изучении каждой темы студенты и учащиеся готовятся 
по опорному конспекту и по нему же контролируют себя. Опорные конспекты 
выполняются в черно-белом варианте, их можно отдавать раскрашивать 
учащимся. 

В начале каждого занятия обязательно воспроизведение опорных кон-
спектов учащимися в устной или письменной форме, по темам или в целом. 
Включение же инновационного метода опорных схем и конспектов в «Мето-
дику преподавания воспитательной работы» для подачи уже изученного ра-
нее учебного материала вызывает «взрыв» интереса со стороны студентов к 
теме, стимулирует стремление закрепить и усвоить этот материал глубже. 
Особый интерес вызывают те приемы контекстной направленности, которые 
помогут им как будущим учителям преподносить это содержание на уроках в 
школе. 

Ситуационное моделирование – это перспективный путь интегрирова-
ния предметного и педагогического знания. И все же, ситуационное модели-
рование конкретного урока будет иметь для студента гораздо большее зна-
чение, чем абстрактное моделирование какого-то абстрактного урока. Таким 
образом, вышеизложенный материал позволяет выделить ряд принципиаль-
ных положений, характеризующих использование контекстного обучения в 
процессе инновационной подготовки учителя: (а) усиление практической 
направленности подготовки, ее открытость в подготовке будущих учителей; 
(б) отбор материала адекватно целям применения, усиление ориентации на 
предметы, которые студенты будут преподавать в процессе профессиональ-
ной деятельности; (в) усиление действенности знаний, в которых задаются 
контуры профессионального труда учителя; (г) интеграция предметного и со-
циального содержания профессиональной деятельности в процессе обуче-
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ния; (д) раскрепощение личности преподавателя и студента, интеграция де-
лового и эмоционального компонентов в обучении; (е) исключение жесткого 
руководства обучением, открытость чужому мнению, критичность и лояль-
ность в оценке идей, утверждение совместности в деятельности, соревнова-
тельность; (ж) творческий подход в организации деятельности преподавателя 
и студента; (з) включение информации о личностных качествах студента в 
процесс предметного обучения; (и) активизация рефлексивной позиции сту-
дента и преподавателя; (к) обогащение образования региональным содержа-
нием и технологиями.  
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ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

О. А. Павлова  
 
Появление профессиональных стандартов – важная веха. Стандарти-

зация квалификаций позволит модернизировать и сделать более мобильной 
сферу труда. И хотя утверждённых и доступных для ознакомления професси-
ональных стандартов ещё не много, документ этот весьма знаковый. Он зна-
менует прямое общение мира заказчика, работодателя с миром отдельных 
людей – носителей квалификаций. Профессиональный стандарт – многоце-
левой инструмент, одна из сфер его использования это определение содер-
жания учебных программ для подготовки квалифицированных кадров.  

Образовательная программа по определению Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» – это «комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
низационно-педагогических условий и форм аттестации, который представ-
лен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-
грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов».  

К основным типам программ, которые реализуются с целью освоения 
обучающимися профессиональных компетенций, относятся: (1) программы 
высшего образования (бакалавриата, магистратуры, специалитета); 
(2) программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессио-
нального образования; (3) программы подготовки квалифицированных рабо-
чих и служащих среднего профессионального образования; (4) программы 
профессионального обучения; (5) программы дополнительного профессио-
нального образования. Разработка образовательных программ первых трёх 
типов базируется на соответствующих федеральных государственных обра-
зовательных стандартах (далее ФГОС) по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки (последних двух – отталкивается от потребностей 
сферы труда, запросов и предложений на этом рынке).  

Попробуем предположить, что программы профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования – наиболее гибкий и 
восприимчивый ретранслятор требований профессиональных стандартов. 
Почему образовательные программы высшего и среднего профессионально-
го образования испытают меньшее влияние профессиональных стандартов?  

Во-первых, привести в полное взаимосоответствие перечень профес-
сиональных стандартов (или видов профессиональной деятельности) и пере-
чень федеральных образовательных стандартов затруднительно. Они о раз-
ном. Название ФГОС формулируется обобщенно, как направление подготов-
ки и иногда даже содержит ремарку «по отраслям», что значит – для каждой 
отрасли своя специфика. Показательным примером может служить ФГОС 
«Мастер общестроительных работ», где по выбору колледжа образователь-
ная программа может быть сориентирована на несколько квалификаций из 
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предложенных в стандарте: арматурщик, бетонщик, каменщик, печник, стро-
пальщик, электросварщик ручной сварки и др. Наименование же профессио-
нального стандарта исходит совсем из другой отправной точки: описание 
трудовых функций исполнителя, задействованного в производственном или 
бизнес-процессе. Очерчивание «границы охвата» конкретного профессио-
нального стандарта напрямую связано с целью вида профессиональной дея-
тельности и локализации её в поле общественных потребностей. Появляется 
общественная потребность в конкретном производственном процессе – появ-
ляется необходимость в соответствующей трудовой деятельности. Ряд вос-
требованных квалификаций всё время обновляется – одни уходят, другие 
приходят. Вид профессиональной деятельности, ставший основанием для 
профессионального стандарта, как бы говорит: «Я есть!». Он определён, 
назван, описан через трудовые функции, а также привязан к «координатам» 
существующих классификаторов. Многие разработчики из отраслевых сооб-
ществ старались остаться в рамках традиций и формулировали названия 
своих профессиональных стандартов, базируясь на существующих профес-
сиях и должностях. Но те, кто использовали форму «Специалист по..» 
(например, «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»), могли 
более широко описать квалификацию, основываясь на всей вертикали (или 
горизонтали) производственного процесса. Таким образом, если профессио-
нальный стандарт описывает рабочие места конкретного производственного 
процесса, то образовательный стандарт –  отраслевое направление и блок 
родственных профессий.  

Во-вторых, профессиональное образование на основе ФГОС ставит 
своей целью не узкую профилизацию молодого человека, а напротив – вос-
питание «отраслевого мировоззрения», базы, позволяющей ему иметь мно-
жественные варианты для развития профессиональной карьеры. Если обра-
титься к профессиональному стандарту, то те знания и умения, которые 
определены как необходимые для выполнения трудовой функции, исключи-
тельно конкретны – базовых отраслевых знаний, за редким исключением, там 
нет. 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича разрабатывает проект профессионального 
стандарта «Инженер-радиоэлектронщик». Для выполнения функций этого 
специалиста в качестве необходимых не выделено ни одной сферы знания, 
касающейся радиотехники, зато есть «Основы экономики, организации про-
изводства, труда и управления». Наверное, названы неочевидные знания, а 
очевидные опущены, так как по логике рассуждения разработчиков в учре-
ждениях высшего образования лучше известно, как и в каком объеме давать 
базовые знания. Можно сделать вывод, что описание, выделение, формули-
рование знаний и умений в профессиональном стандарте суть описание их 
необходимого приращения исходя из требуемого уровня образования: сред-
него общего образования, среднего профессионального или высшего образо-
вания. Иными словами, те знания и умения, которые формируются в рамках 
получения требуемого вида образования, не упоминаются в качестве необхо-
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димых. Значит, профессиональные стандарты не могут лежать в основе 
определения содержания образования. Но на образовательные программы 
профессиональные стандарты влиять могут и, конечно, будут это делать по-
средством использования вариативной части образовательных программ. 
Рабочие учебные программы образовательное учреждение создает исходя из 
потребностей региона и предприятия-партнера, а следовательно, ориентиру-
ясь на конкретные рабочие места. 

Программы профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования, как краткосрочные и мобильные, наиболее полно 
отвечают задаче базирования процесса подготовки квалифицированных кад-
ров на профессиональных стандартах. Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов могут прово-
диться на основе разнообразных, постоянно меняющихся и отражающих по-
требности конкретного заказчика обучающих программ. 

Таким образом, профессиональные стандарты станут основой для раз-
работки образовательных программ.  
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ПРАКТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

В. И. Паршиков 
В. И. Панарин  
С. И. Черных 

 
Формирование нового технологического уклада, вступление в ВТО 

настоятельно требуют новых подходов к образовательному потенциалу руко-
водителей аграрного сектора. Для работы в рыночных условиях с приме-
нением инновационных технологий нужны высококвалифицированные спе-
циалисты, имеющие соответствующую подготовку и практические навыки 
работы. Руководителю аграрного сектора, при его занятости и напряжен-
ности труда, относительно низкой связи с современными информационными 
системами, трудно уследить за появлением и использованием инноваций, 
разобраться в их сути и внедрить их в производство. Это ставит перед 
образованием задачу формирования нового поколения конкурентоспособ-ных 
специалистов, которые могут не только сформировать, но и возглавить 
инновационные процессы. Совместная производственная деятельность пер-
сонала любой организации предполагает не только участие отдельных работ-
ников в её осуществлении, но и координацию, объединение труда всех ис-
полнителей с целью достижения необходимых результатов. Иными словами, 
всякая экономическая деятельность основывается на планировании, органи-
зации и управлении, т. е. на руководстве и управленческом воздействии. Каж-
дому руководителю для успешной деятельности своих работников необхо-
димо так организовать их трудовые отношения, чтобы совместить личные 
цели персонала с корпоративными рыночными требованиями всей органи-
зации. 

Современный руководитель – это профессиональный организатор, 
управляющий персоналом. Управление персоналом и производством требует 
от руководителя развития креативных способностей. Кроме них, современ-
ному руководителю необходимо знание управленческого опыта. Что касается 
последнего, его польза настолько очевидна, насколько и труднодостижима. 
Всякий руководитель обязан владеть основами науки управления, быть зна-
комым с различными школами и концепциями менеджмента, выработать своё 
личное отношение к ним и умение использовать лучшие достижения в собст-
венной практике управления. 

Принципы и методы управления в сельском хозяйстве имеют свою 
специфику, связанную с особенностями и многогранностью этой отрасли. 
Поскольку в сельском хозяйстве главным средством производства является 
земля, а сельскохозяйственное производство основано на использовании 
био-логических функций растительных и животных орагнизмов, то важной 
особенностью сельского хозяйства является сезонный характер труда и 
производства в растениеводстве и непрерывность во времени при 
реализации процессов в животноводстве. Поэтому в управлении 
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сельскохозяйственным производством важно учитывать ряд особенностей: 
во-первых, сегодня сель-ское хозяйство представлено многоотраслевыми 
предприятиями; во-вторых, огромную роль играют зональные оосбенности. 
Только на территории Ново-сибирской области три природно-экономических 
зоны. Учёт зональной спецификации важен при решении буквально всех 
вопросов: при опреде-лении структуры посевов, выборе системы ведения 
хозяйства, разработке системы машин для разных отраслей, кормления и 
содержания животных и т. д.; в-третьих, сверху в директивном плане 
невозможно установить рациональную структуру производства, структуру 
посевов, объёмы поголовья животных для разных районов страны. Всё это 
могут квалифи-цированно, с учётом местных условий, решить только 
руководители и спе-циалисты конкретного хозяйства. Дефицит последних 
сегодня очевиден.  

В последние годы принят ряд мер по оптимизации отмеченных выше 
факторов. Приняты законы «О развитии сельского хозяйства», «О землях 
сельскохозяйственного назначения» и др. Разработана система мер по под-
держке товаропроизводителя, реализуется приоритетный национальный 
проект «Развитие АПК», разработанный Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. Подготовлена и принята федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое развитие сельских территорий до 2017 года», а также 
ряд нормативных документов, способствующих повышению как 
эффективности сельскохозяйственного производства в Российской 
Федерации, так и образовательного потенциала  руководителей. Однако 
этого недостаточно. Кадровый ресурс в сфере агропромышленного 
комплекса страны продолжает деформироваться. Падает его 
образовательный уровень, а соответственно, и профессионализм 
руководителей АПК. Необходимы дополнительные меры по укреплению и 
развитию кадрового потенциала. И прежде всего эти меры дожны быть 
направлены на совершенствование системы профессионального, в том числе 
и дополнительного образования.  

Сегодня налаживается непрерывность образования в сфере подготовки 
сельскохозяйственных кадров от агролицейных классов в школах, 
профессионально-техинческих училищ до средних специальных и высших 
учебных заведений. Однако после получения высшего сельскохозяйственного 
образования специалист требует внимания к себе в части системного 
повышения квалификации, регулярного получения информационных и 
консультационных услуг, а иногда (при смене им в силу сложившихся 
обстоятельств вида деятельности) и профессиональной переподготовки. 
Этот процесс должен быть непрерывным, системным и долгосрочным, 
длящимся для работников АПК весь период их деятельности в этой сфере. 
Иными словами, нужна система профессионального сопровождения 
работников АПК. Следует отметить и то, что возрастной уровень 
руководителей аграрного сектора НСО свидетельствует о возможности (пока) 
и необходимости (уже) неоднократного повышения квалификации, т. е. 
системного сопровождения руководителей для обновления и закрепления 
знаний, так как после окончания ими профессиональных учебных заведений 
прошло уже более 20–30 лет. Для данной категории руководителей основным 
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источником знаний является регулярное повышение квалификации на курсах, 
проводимых в Институте дополнительного профессионального образования 
Новосибирского государственного аграрного университета. Эти курсы 
проводятся по учебным планам и программам, ежегодно обновляемым в 
соответствии с актуальностью проблем АПК области, изменениями в поли-
тике и законодательстве страны и современными инновациями в сельско-
хозяйственном производстве. Приглашение на повышение квалификации 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций осущест-
вляется с учётом зональности области, обусловливающей специфику сель-
хозпроизводства в каждой зоне. 

Особого внимания требуют начинающие руководители и специалисты 
из группы резерва. Наиболее целесообразным для подготовки резерва руко-
водителей сельхозпредприятий следует считать профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации уже тяготеющих к этой деятельности 
специалистов. Для создания устойчивой непрерывности роста квалификации 
руководителей сельскохозяйственных организаций необходимо в качестве 
стимулирующих импульсов мотивации самообразования использовать повто-
ряющиеся во времени краткосрочные обучающие мероприятия. Отмечено, 
что подъём мотивации к самообразованию и результативным действиям у 
руководителя возникает после учёбы на курсах и общения в этот период с 
преподавателями и коллегами. По истечении времени руководитель что-то из 
полученных новаций усваивает и успешно реализует, а кое-что не полу-
чается. Со временем часть замыслов забывается и отодвигается на второй 
план из-за текущих каждодневных проблем. Очередной подъём мотивации, 
как правило, происходит при повторном обучении на курсах, и снова всё 
повторяется. 

Опросы начинающих и уже опытных руководителей показывают их 
согласие с тем, что между курсами повышения квалификации точками подъ-
ёма уровня мотивации могут служить краткосрочные демонстрационно обу-
чающие мероприятия. Уже сегодня под руководством Министерства сель-
ского хозяйства Новосибирской области проводятся: тематические одно-
дневные семинары; зональные отраслевые совещания; научно-практические 
конференции; дни поля, ежегодно проводимые в области; дни урожая, в 
рамках которых проходят агропромышленные выставки-ярмарки. Большим 
вниманием у руководителей сельхозпредприятий пользуются тематические 
семинары. Они несут инфрмацию «на злобу дня», т. е. помогают разрешить 
уже назревшую на производстве проблему. Краткосрочные семи-нары 
реализуют обучающую функцию при подготовке различных групп 
руководителей к дальнейшей деятельности в условиях рыночной экономики 
(например, семинары по бизнес-планированию и разработке инвестиционных 
проектов). Дни поля, проводимые ежегодно в области, полезны для руководи-
телей тем, что демонстрируют на практике возможности техники и новые тех-
нологии, позволяют лично убедиться в их результативности. Для фирм-
участников это возможность продвинуть свой товар, а для руководителей – 
увидеть все на практике и коллективно обсудить ту или иную технологию, 
машину, сорт растений и принять решение по их дальнейшему использо-
ванию. 
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Второй аспект непрерывности обусловлен тем, что в деятельности ру-
ководителя практически ежедневно возникает много частных вопросов: веде-
ние текущей хозяйственной деятельности, внедрение в производство и осво-
ение инноваций. Часто руководитель и его команда остаются наедине с эти-
ми проблемами. Без дополнительной информации и консультаций ученых и 
специалистов решение таких вопросов становится практически не разреши-
мым. Для преодоления подобных барьеров на базе Новосибирского 
государственного аграрного университета создан региональный учебно-
методический центр, который обеспечивает информационное и консультаци-
онное обслуживание сельхозпроизводителей. Консультанты, выступая как 
опытные наставники и практические помощники, содействуют сельхозпроиз-
водителю в поиске, оценке, изучении и практическом освоении той или иной 
новинки и доведения её до практического использования. Это является мощ-
ным стимулом для повышения мотивации руководителя к действию. В целом 
создание системы непрерывного профессионального роста руководителей и 
специалистов направлено на повышение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства через совершенствование процесса управления им, широ-
кое внедрение инноваций и перевода его на рыночную основу. Эффектив-
ность направленного непрерывного образования связывается с результатив-
ностью работы или процесса, с одной стороны, и экономичностью, т. е. вели-
чиной затрат для реализации работы, процесса или системы, с другой 
стороны. Оба эти показателя могут использоваться только совместно, так как 
они характеризуют работу, процесс или систему в сопоставлении с 
приведёнными затратами. В экономике предприятия в самом общем виде 
эффективность означает результативность хозяйственной деятельности, 
соотношение между достигнутыми результатами живого и общественного 
труда. Сопоставление затрат и результатов используется в практике 
обоснования хозяйственных решений. Таким образом, непрерывное 
повышение образовательного и информационного потенциала 
руководителей и специалистов способствует социально-экономическому 
развитию аграрно-го сектора НСО. Руководители и специалисты хозяйств, 
развиваясь сами, вовлекают в профессиональное развитие и работников 
своих коллективов. Вместе с ними они осваивают инновации, добиваются 
более высоких эконо-мических показателей, улучшают условия труда на 
производстве и тем самым способствуют росту профессионального и 
культурного уровня своих работников, а в целом – обеспечивают устойчивое 
развитие сельских территорий.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В КАЧЕСТВЕ МОДЕЛИ  
ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ)  

Б. Пенья-Акуна  
Ф. Морено-Лукас  
М. И. Рохас-Марин  

 
Мы никогда не перестаем учиться. С самого рождения мы постоянно 

учимся, оказываемся вовлеченными в целый ряд процессов, которые требу-
ют усвоения и узнавания тысячи новых вещей, которые приходят к нам из 
нашего социального и рабочего окружения. На протяжении нашей жизни нам 
необходимо постоянное обучение, получаемое любым возможным способом. 
В обществе происходят многочисленные и быстрые изменения, благодаря 
технологиям новые продукты все быстрее и быстрее устаревают. В силу су-
ществования новых технологий людям необходимо предварительное обуче-
ние, чтобы пользоваться предлагаемыми услугами. Также происходит все 
больше и больше изменений на уровне коммуникации, которые требуют спе-
циальной подготовки пользователя. С учетом этих изменений образование 
все больше и больше востребовано, чтобы справляться с всё возрастающим 
потоком новых знаний, новых дисциплин, по мере того как развиваются новые 
области исследований и по мере того как люди должны получать новое руко-
водство и указания, чтобы осваивать необходимые программные средства, 
которые позволяют нам пользоваться ресурсами, предоставляющими эти но-
вые информационные каналы.  

Желательно поощрять непрерывное образование. Государственные ор-
ганы должны создавать инфраструктуру, поддерживать и стимулировать не-
прерывное образование для граждан, чтобы все люди имели доступ к обра-
зованию на протяжении всей жизни через различные каналы, будь то фор-
мальные каналы, такие как формальное образование и/или неформальное 
образование, такое как официальное и неофициальное обучение. Цель за-
ключается в том, чтобы поддержать непрерывное образование, когда люди 
могли бы овладевать компетенциями и навыками, адаптированными к харак-
теристикам общества, в котором они живут, когда человек мог бы развить 
свои знания и умения и, в конечном итоге, достичь прогресса в своем лич-
ностном и профессиональном развитии.  

В этой связи Мерино говорит об образовании как о «процессе, который 
сопровождает человека на протяжении всей жизни, а не как о прохождении 
одного или более курса обучения, привязанного к преподаванию или обуче-
нию в школе, определенным этапам в жизни (детство и юность) или к опре-
деленным сферам деятельности человека как, например, познавательная 
деятельность и процесс приобретения знаний». Мы не можем разъединить 
образование и эволюционное развитие человека. Мы не можем ограничить 
образование определенным этапом жизни, оно должно сопровождать и со-
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Весь процесс непрерывного образования должен быть спланирован и 
иметь четко обозначенные и достижимые цели, поэтому в первую очередь 
необходимо обучить учителя, который стал бы живым примером человека, 
который получает образование на протяжении всей жизни через непрерывное 
обучение. Как указывает Лонгворт: «учителя станут руководить обучением, 
будучи эрудированными во всех аспектах образовательных подходов, вклю-
чая использование технологий обучения, развитие навыков изучения и зна-
ние инструментов и технологий непрерывного образования». Хиртц еще раз 
подтверждает все, указанное в предыдущих строках, когда утверждает, что 
«образование является необходимым основанием для нашего личностного 
обучения. Начиная с азов, мы должны пройти длинный путь преподавания, 
дорогу, которая открывает множество дверей и имеет определенную цель».  

Образование детей считается необходимым начиная с самых ранних 
лет, оно осуществляется через процесс создания систем обязательного об-
разования, регулируемого государственными структурами. Однако мы не мо-
жем оставить такое образование «одноногим» и нецелостным. После завер-
шения такого обязательного образования мы должны предложить образова-
ние, которые может адаптироваться к качествам, которые люди приобретают 
на протяжении своей жизни. Поэтому существует необходимость образова-
ния на протяжении всей жизни. При нем осуществляется тесная взаимосвязь 
и компромисс между политическими, социальными структурами, работодате-
лями и образованием, фундаментальная и неотъемлемая для образования в 
соответствии с задачами европейского пространства высшего образования. В 
этом смысле примером непрерывного образования может служить образова-
ние взрослых как способ стимулировать и пропагандировать непрерывное 
обучение в течение всей жизни. Как отмечают Гарсия и Мартин, данное обра-
зование является ключевым для личного, социального, культурного и эконо-
мического развития общества. Государственная власть должна гарантиро-
вать и стимулировать программы непрерывного образования для детей, под-
ростков, пожилых людей, рабочих, безработных, людей, находящихся в груп-
пе социального риска. Бустаманте подтверждает вышесказанное, размышляя 
о возможных решениях для продвижения непрерывного образования, «новой 
модели образования и воспитания, модели обучения в течение всей жизни 
(на протяжении всей жизни), которое бы включало в себя формальное обуче-
ние (школы, образовательные учреждения, университеты), неформальное 
обучение (структурированное в качестве обучения на рабочих местах), а так-
же неофициальное обучение (навыки, получаемые от членов семьи или лиц в 
обществе). Все эти вопросы позволят людям получить доступ к возможностям 
по обучению по мере возникновения потребности в них, а не получать их 
только при достижении определенного возраста». Участие общества, систе-
мы образования и государственных структур является чрезвычайно важным 
для осуществления политики непрерывного образования, при этом каждый 
несет свою ответственность в плане предоставления своих наилучших зна-
ний и опыта в интересах глобального обучения.  



57 

Непрерывное образование – это новый стиль жизни, когда мы движем-
ся вперед и достигаем прогресса в наших навыках, а также в процессе позна-
ния и приобретения социальных навыков. Формальное образование – это не 
единственный способ формирования личности, тогда как в процессе непре-
рывного образования человек рассматривается как социальная единица, ко-
торой необходима постоянная обратная связь на протяжении всей жизни. 
Образование в течение всей жизни вносит свой вклад в процесс развития че-
ловека в качестве члена общества, в прогресс и укрепление социального бла-
гополучия. С образованием в течение всей жизни мы также расширяем гра-
ницы преподавания, не ограничивая преподавание исключительно обязанно-
стями, вмененными дипломированным специалистам в процессе формально-
го образования. Любой человек, обладающий опытом, знанием и навыками, 
полученными через плоды своей работы в течение времени, может стать по-
тенциальным учителем, который может поделиться определенной информа-
цией, которая может действительно помочь человеку в самореализации, все-
гда с соответствующими модификациями и подготовкой на методологическом 
и образовательном уровне. Очевидно, что это превосходный образец, когда 
для образования в данной области мы можем использовать данный источник.  

Непрерывное образование структурируется различными способами. Ко-
гда мы говорим о непрерывном образовании, мы говорим о формировании 
групп, таких как молодые люди, взрослые, люди, находящиеся в группе соци-
ального риска, пожилые люди, социальные группы и ассоциации с общими 
интересами и темами, люди, которые обмениваются интересами, проводят 
вместе свободное время, занимаются спортом, увлекаются культурой и т. д. 
Конечный получатель образования на протяжении всей жизни – это человек, 
независимо от условий его проживания, расы или религии. Такое образова-
ние не имеет ни начала, ни конца, но является длящимся процессом, который 
может быть использован в различные моменты во времени и пространстве. 
Важна конечная цель, которую мы хотим достигнуть при помощи преподава-
ния, которое мы хотим организовать. Каждый день мы сталкиваемся с новым 
процессом познания, новыми знаниями, которые мы сознательно или бессо-
знательно получаем от сослуживцев, друзей, соседей и других людей, поэто-
му непрерывное образование всегда стоит на повестке дня. 

Мы хотим показать пример Болонской образовательной модели и си-
стемы университетов в Испании. Непрерывное образование также охватыва-
ется законодательной базой Болонского соглашения в странах, которые в 
настоящее время являются частью Европейского Союза. Мы рассмотрим, 
какие из черт особенно подходят для непрерывного образования, в частно-
сти, в Испании в настоящее время. 

Одна из задач – это подготовить европейских студентов, которые могут 
состязаться с американскими студентами, обучающимися в соперничающих 
университетах и таким образом обеспечить финансовую поддержку нашей 
системе образования, которая стремится соревноваться с англосаксонской 
парадигмой. Второй фактор – это приверженность английскому языку, кото-
рый с экономической точки зрения является даже более экономически пред-
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почтительным и таким образом также продолжает оставаться культурным 
гегемоном. Третий ключевой фактор – это возникновение новых технологий в 
восьмидесятые годы ХХ в. и их активное повсеместное использование, в осо-
бенности в сфере, которая наиболее нас интересует – труд и образование. 
Четвертый фактор – это преимущественное положение, приобретаемое сту-
дентами при их собственном обучении и важность, которая придается иссле-
дованию предыдущей испанской образовательной модели. При ней студенты 
являлись пассивными слушателями в процессе обучения, осуществляемом 
учителем, который использовал такие ресурсы, как преимущественно «ма-
стер-класс». Студенты изучали то, что знал учитель, не проявляя инициативу 
и без самостоятельного исследования.  

 
 

Перевод с английского языка выполнен в ООО  
«Центральное бюро переводов «Знание»  
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Н. Рулиене  
 
Образование всегда было, есть и будет средством трансляции общего 

культурного поля [4, с. 30], оно может и должно выступать как форма инве-
стиции в будущее и способ защиты «места человека на рынке» [1, с. 556]. По-
этому настоящее образование – это непрерывный процесс. Задача образо-
вания состоит в формировании навыков взаимодействия с миром природы, 
техники, людей. Для этого необходимо развивать умение использовать добы-
тые знания на практике. В условиях современного постиндустриального об-
щества необходимо также помочь «человеку оставить человеческое» [3] и 
работать на то, чтобы люди оставались людьми. Рассматривая образование 
в качестве важнейшей сферы жизнедеятельности современного человека, 
полагаем, что результатом образовательной деятельности является станов-
ления «образа» человека (его лика, личности) и приобретение жизненного 
опыта. И поскольку жизненный опыт необходимо постоянно обновлять, то и 
образование – пожизненный процесс. О пожизненности образовательной де-
ятельности очень точно сказал индийский социолог П. Шукла (1877–1956): 
«Образование больше не может рассматриваться как подготовка к жизни. 
Оно само – часть жизни».  

Как отмечает С. Г. Вершловский, непрерывность образования как фак-
тор развития личности не сводится к механическому соединению этапов (до-
школьное, школьное, вузовское, последипломное), а предполагает «столкно-
вение» расширяющихся под влиянием образования возможностей выбора с 
нестандартностью жизненных условий людей на разных этапах их деятель-
ности, в разных социально-профессиональных группах [2]. Таким образом, 
образование – это еще и постоянный процесс.  

В постиндустриальном обществе наряду с формальным образованием, 
завершающимся выдачей диплома или аттестата, развиваются другие виды 
образовательной деятельности – неформальное (в клубах, кружках, репети-
торство) и информальное образование. Информальное [6] образование 
включает повседневную познавательную деятельность, спонтанное образо-
вание, реализующееся за счет собственной активности индивида в окружаю-
щей его культурно-образовательной среде (общение, чтение, путешествия, 
интернет и т. д.). Здесь уместно замечание английского юриста и дипломата 
Ф. Джессопа (1897–1970): «Если временной перерыв в образовании есте-
ственен, то окончательное его прекращение равносильно ампутации мышле-
ния». В современном обществе каждый человек постоянно учится и самообу-
чается, при этом следует помнить, что целью современного образования ста-
новятся не знания–умения–навыки, а основы человеческой культуры, компе-
тенции, позволяющие общаться, учиться, анализировать, проектировать, вы-
бирать и творить [5, с. 49]. Эта цель может быть достигнута в условиях пост-
индустриального образования, основными чертами которого являются: все-
общность (доступность без лимитных или рейтинговых ограничений), бес-
срочность (независимо от возраста учащихся), непрерывность (обретение 
актуального жизненного опыта в течение всей жизни, постоянно). Наиболее 
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эффективным форматом обучения, отвечающим задачам непрерывного об-
разования, на наш взгляд, является смешанное обучение. В нем представле-
ны преимущества традиционного академического и инновационного обуче-
ния, в том числе интерактивного и электронного обучения, использующего 
технологии аудиторного обучения и дистанционные образовательные техно-
логии. 

В Бурятском государственном университете (далее БГУ) в 2013/14 
учебном году разрабатывается и обсуждается концепция смешанного обуче-
ния1. Ее основные цели: (а) интеграция технологий интерактивного, элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 
непрерывной модернизации образовательного процесса (в том числе элек-
тронной информационно-образовательной среды); (б) развитие корпоратив-
ной информационно-коммуникационной культуры преподавателей и студен-
тов в самообучающейся образовательной организации; (в) обеспечение ин-
новационных образовательных практик в БГУ в контексте продвижения обра-
зовательных услуг в университеты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 
процессе реализации концепции будут решаться следующие задачи: (1) внед-
рять в учебный процесс инновационные образовательные технологии; (2) со-
здать электронную информационно-образовательную среду университета, инте-
грирующей эффективные технологии аудиторного и дистанционного обучения; 
(3) внедрить аудит применения инновационных методов и технологий в образо-
вании на уровне университета и его подразделений; (4) определить инноваци-
онный технологический минимум применения инновационных методов обуче-
ния для кафедр и модель смешанного обучения на факультетах, в институ-
тах. Процесс внедрения концепции включает пять этапов. На 1-м этапе были 
обозначены методологические и нормативные основания, уточнен понятий-
ный аппарат, проводится сбор информации, встречи с преподавателями и 
студентами. На 2-м этапе организуется обучение тьюторов по программе 
«Организация образовательной деятельности в электронной информацион-
но-образовательной среде». На 3-м этапе предполагается разработка новых 
электронных образовательных ресурсов в рабочих группах, подготовка мето-
дического пособия «Образовательная деятельность в условиях смешанного 
обучения». На 4-м этапе будет объявлен конкурс новых электронных образо-
вательных ресурсов и образовательных технологий; во время 5-го этапа про-
водится аудит технологий смешанного обучения. 

Рассмотрение структуры образовательного процесса современного 
университета, включающей традиционные и инновационные модели обуче-
ния, академические и интерактивные формы взаимодействия в реальном и 
виртуальном образовательном пространстве, предполагает описание взаи-
моисключающих, иногда несовместимых методик. Однако, сочетаясь, допол-
няя друг друга, эти методики дают хороший результат – эффективную техно-
логию. Смешанное обучение реализует комбинированный образовательный 
подход, когда учебные занятия в аудиториях университета совмещаются с 
дистанционным обучением. Лучшие занятия в учебных аудиториях комбини-
руются с лучшей практикой дистанционного обучения [7, с. 225]. В БГУ ди-
станционное обучение осуществляется в информационно-образовательных 
средах «Hecadem» и «Moodle». В учебном процессе используются различные 

                                                           
1 www.e.bsu.ru – портал электронного обучения БГУ. 
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технологии многоточечных веб- и видео-конференций, потокового видео, в 
том числе с помощью специализированного оборудования «Polycom VSX 
7000». Активно используются веб- и видео-лекции, online-консультации, экза-
мены. В целом организация дистанционного обучения позволила перейти от 
авторитарных к интерактивным методам обучения, обеспечить активное вза-
имодействие субъектов виртуальной реальности. В смешанном обучении ис-
пользуется не только общение через компьютеры, но и «живые» коммуника-
ции между преподавателем и студентами. В сущности, такое обучение – это 
комбинация традиционного и дистанционного обучения [8, с. 41], методов e-
learning с непосредственным участием преподавателя в образовательном 
процессе. 

Важным элементом в развитии смешанного обучения является функци-
онирование образовательного портала, интегрирующего электронные обра-
зовательные информационные ресурсы факультетов и кафедр, персональ-
ных сайтов и блогов преподавателей университета в единую информацион-
но-образовательную среду на базе веб 2.0, создание виртуальных кафедр, 
организация и проведение виртуальных олимпиад. На основе дополнитель-
ности можно интегрировать традиционные формы получения образования 
(очная, заочная, экстернат) в единую систему и осуществлять очно-
дистанционную форму обучения. 

Смешанное обучение на практике реализует принцип дополнительно-
сти, который предполагает взаимодействие различного рода элементов, кате-
горий, явлений и процессов, создающих полноту и целостность объекта, про-
цесса. В смешанном обучении происходит взаимопроникновение классиче-
ского и неклассического стилей образования. Если классический (знаниевый, 
рациональный) стиль образования делает упор на профессионализм, резуль-
тативность процессов передачи знаний, то неклассический стиль образова-
ния акцентирован на междисциплинарности и диалогизме. В сочетании эти 
стили позволяют достигать хороших результатов образовательной деятель-
ности. Возможно, это тот случай, когда различия определенного рода чув-
ствуют взаимное притяжение, дополняют друг друга, а не противоречат одно 
другому и не исключают друг друга. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГРАНТЫ В КАЗАХСТАНЕ:  
ПРАКТИКА И ПОТЕНЦИАЛ В КОНТЕКСТЕ  
ОБУЧЕНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ  

Б. М. Сужикова  
Н. Ж. Шаханова  
 

Предваряя описание системы образовательных грантов в Казахстане, 
отметим, что они, как правило, выдаются с учетом реальной потребности в 
обучении талантливой молодежи из малообеспеченных слоев населения, 
которая мотивирована на длительный процесс образования как формального 
(колледж или вуз), так и неформального, дополнительного. Система образо-
вательных грантов, таким образом, создает стимул к постоянному самообра-
зованию и повышению профессионального уровня в соответствии с вызовами 
постиндустриального этапа развития наших обществ. 

Какие виды образовательных грантов существуют в Казахстане? Преж-
де всего, это государственный образовательный грант – целевая сумма де-
нег, предоставляемая обучающемуся на условиях, установленных законода-
тельством Республики Казахстан. Правительство Республики Казахстан еже-
годно на основе принятых правил утверждает государственный образова-
тельный заказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским обра-
зованием, а также с техническим и профессиональным средним образовани-
ем в образовательных учреждениях, финансируемых из республиканского 
бюджета. Образовательные гранты выделяются на все уровни профессио-
нального образования: на подготовку специалистов с высшим образованием, 
обучение в магистратуре и докторантуре. В Казахстане в 2013 г. общая чис-
ленность студентов составила 571 691 человек. За счет государственных об-
разовательных грантов получают образование 131 919 человек, что состав-
ляет 23,0 % от общей численности студентов. Большинство же студентов в 
Казахстане обучаются на платной основе. 

Помимо государственного образовательного гранта существует между-
народная стипендия Президента Республики Казахстан «Болашак», которая 
была учреждена в 1993 г. постановлением Президента Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева. Всего за эти годы присуждено 10025 стипендий для обуче-
ния в 200 лучших вузах 33 стран мира. Программа покрывает оплату обуче-
ния, ежемесячную стипендию и другие расходы, т. е., по существу, выдает 
образовательные гранты. Существенную поддержку оказывают целевые об-
разовательные гранты для молодежи из малообеспеченных семей, детей-
сирот и особо нуждающимся. Их предоставляют общественные фонды – не-
правительственные организации. Наиболее существенную поддержку обра-
зовательным грантам оказывает общественный фонд «БОТА», созданный по 
межправительственному соглашению трех стран – Казахстана, США и Швей-
царии. С 2009 г. Программой образовательных грантов фонда был выдан 
841 грант для обучения в колледжах и высших учебных заведениях страны, в 
том числе для 101 сироты и 17 особо нуждающимся стипендиатам. Из 692 
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стипендиатов наборов 2009–2012 гг. 478 человек (70 %) оказались первыми, 
получившими доступ к высшему образованию из детей в своих семьях. Среди 
них 433 человека (91 %) первыми в своей семье получили доступ к высшему 
образованию, т. е. их родители не имели среднего специального или высшего 
образования. Таким образом, образовательные гранты фонда «БОТА» вы-
полняют важнейшую социальную функцию – предоставление доступа к про-
фессиональному образованию молодежи из социально уязвимых слоев насе-
ления, дают стартовую возможность для использования образования в каче-
стве «социального лифта» для будущей успешной профессиональной карье-
ры. Наряду с фондом «БОТА» в Казахстане функционируют и другие обще-
ственные фонды, которые оказывают стипендиальную поддержку молодежи, 
или выдают специальные образовательные гранты, в частности, фонд Ержа-
на Татишева, оказывающий поддержку лучшим студентам финансово-
экономических специальностей. Практически каждое высшее учебное заве-
дение Казахстана также выдает целевые образовательные гранты моло-
дежи из малообеспеченных семей, сиротам и инвалидам, наряду с систе-
мой скидок. 

Как показывает практика администрирования образовательных грантов, 
получающие гранты являются одной из наиболее восприимчивых социальных 
групп к концепции «обучения на протяжении всей жизни», поскольку постав-
лены в жесткие условия конкуренции за грант и понимают необходимость по-
лучения не только формального базового обучения, но и его продолжения.  

Исследования Казахстанского института стратегических исследований 
(КИСИ при Президенте Республики Казахстан) по теме «Состояние и уровень 
развития человеческого капитала в Казахстане» выявили ограниченный до-
ступ к образованию большинства респондентов (68,7 %), которые указали, 
что не в состоянии оплачивать образование. Менее трети респондентов 
(30,7 %) имеют возможность оплатить недорогое образование. В получении 
дополнительного образования (профессиональной переподготовки или ста-
жировки) нуждаются 19,9 % опрошенных, в повышении профессиональных 
навыков (24,5 %) респондентов. Данные опроса позволили исследователям 
сформулировать следующие задачи, в том числе и в аспекте обучения на 
протяжении всей жизни: разработка и внедрение механизмов мотивации ра-
ботодателей и населения к непрерывному профессиональному обучению и 
повышению квалификации; формирование системы продолжающегося про-
фессионального обучения и повышения квалификации на базе вузов; подго-
товка педагогических кадров и создание современных обучающих программ и 
технологий обучения с учетом потребностей казахстанской экономики и опы-
та развитых стран; регулирование денежных доходов населения и стоимости 
обучения в образовательных учреждениях с целью повышения доступности 
повышения квалификации и дополнительного профессионального обучения 
всему трудоспособному населению республики. 

Важно отметить, что Правительство Казахстана рассматривает успеш-
ность обновления национальной системы образования как один из ключевых 
факторов успеха всего процесса модернизации. Модернизация системы об-
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разования – это перестройка учебно-воспитательного процесса с целью  по-
вышения эффективности и доступности образовательных услуг, восстанов-
ление логической взаимосвязи всех видов «возрастного» образования как 
целостного лифта – дошкольного, начального, среднего, профессионального, 
высшего и послевузовского. 

Казахстан входит в число стран, подписавших Меморандум об обуче-
нии в течение всей жизни (LLL). В нем определены следующие ключевые по-
ложения LLL: (1) обеспечение всеобщего и постоянного доступа к обучению 
для усвоения и обновления умений, основанных на знаниях; (2) значительное 
повышение объема инвестиций в человеческие ресурсы; (3) разработка эф-
фективных методов преподавания и обучения и создание среды для реали-
зации всеохватывающего обучения в течение всей жизни; (4) значительное 
улучшение механизмов, с помощью которых можно понять и оценить участие 
в обучении и его результаты; (5) упрощение доступа каждого человека к каче-
ственной информации, консультированию и учебным возможностям в тече-
ние всей жизни; (6) приближение обучения как можно ближе к учащимся, по 
месту их жительства посредством использованием средств информационно-
коммуникационных технологий. 

В настоящий момент государством проведена значительная работа по 
ряду направлений Меморандума, в частности в рамках реализации програм-
мы «Дорожная карта занятости 2020» Министерства труда и социальной за-
щиты. Участниками этой программы являются граждане Республики Казах-
стан и оралманы (этнические казахи-репатрианты), как правило, безработные 
или частично занятые, малообеспеченные. Приоритетное право на участие в 
программе имеют: (а) молодежь в возрасте до двадцати девяти лет, включая 
выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, учреждений техниче-
ского и профессионального, среднего, высшего и послевузовского образова-
ния в течение одного года после завершения обучения; (б) воспитанники дет-
ских домов, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей в воз-
расте от восемнадцати до двадцати девяти лет; (в) инвалиды, не имеющие 
противопоказаний для занятия трудовой деятельностью по состоянию здоро-
вья; (г) женщины, проживающих в сельской местности; (д) люди старше 
50 лет до достижения пенсионного возраста; (е) пенсионеры, вышедшие на 
пенсию до общеустановленного возраста; (ж) работники, ранее занятые на 
тяжелых работа и работах с вредными и опасными условиями труда; (з) уво-
ленные из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан; (и) освобожденные 
из мест лишения свободы и принудительного лечения. Важным направлени-
ем программы «Дорожная карта занятости 2020» является обучение и содей-
ствие в трудоустройстве. Участникам программы оказываются следующие 
виды государственной поддержки: консультации по вопросам профессио-
нального обучения, трудоустройства и профессиональной ориентации; 
направление на бесплатные курсы повышения квалификации, профессио-
нальной подготовки и переподготовки; предоставление материальной помо-
щи на профессиональное обучение; поиск подходящих вакансий и содей-
ствие в трудоустройстве, в том числе на социальные рабочие места и моло-
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дежную практику; частичное субсидирование заработной платы трудоустро-
енных на социальные рабочие места; оплата труда физических лиц, направ-
ленных на молодежную практику. Важно отметить, что после завершения 
профессионального обучения участника программы работодатели обеспечи-
вают трудоустройство в соответствии с условиями социального контракта. 
Профессиональное обучение участников программы проходит как в учебных 
заведениях Министерства образования и науки, так и в учебных центрах на 
предприятиях. 

Таким образом, реализация концепции «обучение на протяжении всей 
жизни» в Казахстане имеет определенный опыт и большой потенциал, по-
скольку работу в этом направлении ведут как государство, так и неправитель-
ственные организации, общественные фонды.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ 

В. И. Сахарова 
 
Проектная деятельность – универсальное средство развития человека 

на разных возрастных этапах. В последние годы многие педагоги активно 
участвуют в проектах. Кто-то делает это вынужденно: сегодня именно проект-
ная деятельность стала реальной формой получения финансовой поддержки 
в инновационных начинаниях. Кому-то овладение проектировочными умени-
ями помогает подняться на новую ступень профессионального мастерства, а 
для некоторых проектирование стало способом активизации бытия в педаго-
гической практике, особой формой установления и развития творческих от-
ношений с коллегами. Наряду с этим остается достаточное количество педа-
гогов, которые недоверчиво относятся к новому методу. И напрасно. Проект-
ная деятельность содержит удивительные возможности, поскольку способна 
преобразить человека любого возраста. Ее развивающая функция основана 
на продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность и 
программирует действия по изменению того или иного объекта; силе и свобо-
де творчества; логичности и последовательности совместной с другими 
людьми творческой деятельности; стимулу к развитию социальной активно-
сти; эмоциональном обогащении жизни человека, связанном с ощущением 
способности к преобразованию действительности; возможности получить пе-
дагогический результат в виде важных для жизни личностных приращений. 

В учреждении дополнительного профессионального образования про-
ектирование используется как способ нормирования, перенормирования 
профессиональной деятельности, а также как одна из форм трансляции ин-
новаций. В первом случае основная роль педагогических работников учре-
ждений среднего профессионального образования заключается в управлении 
различными видами деятельности и установлении между ними связей. В ито-
ге происходит перевод профессиональной деятельности педагога на более 
высокую ступень, т. е. действительно идет повышение квалификации, увели-
чение уровня компетентности, формирование индивидуальной или корпора-
тивной культуры, становление педагогического мастерства. Проектирование 
приобретает организационно-деятельностный характер, а его продуктом ста-
новятся методические предписания к деятельности и качество самой дея-
тельности.  

Во втором случае проектная деятельность носит поисково-порожда-
ющий характер. В ходе совместной проектной деятельности рождается инно-
вационный образовательный продукт различной степени детализации и про-
работки в виде рабочей или вариативной образовательной программы, сце-
нария урока, разработки дидактических материалов. Распространенным ви-
дом продукта проектной деятельности на курсах повышения квалификации 
считаются авторские методические разработки, оригинальные формы рабо-
ты, а также принципиально новый опыт деятельности педагогов, который поз-
воляет им улучшить качество своего профессионального мастерства.  
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Участие в проекте – хороший повод для рефлексии над ситуацией сво-
ей профессиональной деятельности. Анализ этой ситуации проводится с пе-
дагогическими работниками учреждений среднего профессионального обра-
зования в ходе проектирования на курсах повышения квалификации под раз-
ным углом зрения. Первоначально это своего рода предварительный диагноз, 
выявление «на глазок» болевых точек, точек разрыва, белых пятен, барье-
ров, тупиков, противоречий в существующей практике или присущих объекту 
в том состоянии, в каком его видят слушатели, только что вступившие в про-
ект, находящиеся на уровне своего актуального опыта. Тщательно анализи-
руются ценностно-смысловые основания, в контексте которых развивается 
объект проектирования. Это позволяет провести их сопоставление с индиви-
дуальными и групповыми ценностями и целями слушателей, что дает воз-
можность более объективно судить об актуальности и реальности (достижи-
мости) намеченных целей, о потенциальной востребованности будущего про-
ектного продукта. 

Мы предлагаем педагогам на курсах повышения квалификации выпол-
нить проект. Иногда слушателям задается одна проблема, которую они ре-
шали по-разному. Иногда слушатели выбирали тему проекта по своим инте-
ресам или потребностям и выполняли проект с учетом предъявляемых тре-
бований. Для этого были организованы группы с небольшим количеством лю-
дей и распределением обязанностей между ними. В процессе решения про-
блемы в каждой группе возникал совместный вариант выполнения проекта. В 
процессе обсуждения педагоги анализировали свою деятельность и вклад 
каждого в общий результат, представляли свое понимание цели и поставлен-
ных задач, доказывали значимость и уникальность выдвигаемой идеи.  

Значительная активность и увлеченность педагогов проектной дея-
тельностью позволяла им принимать совместное решение исследуемой про-
блемы. В связи с этим начинался творческий процесс, выполнялась самосто-
ятельная мыслительная работа по решению поставленных целей и задач, а 
также практическое воплощение замысла и презентация проекта. Педагоги 
отмечали, что результативность обучения в учреждении профессионального 
дополнительного образования при использовании проектной деятельности 
связана не столько с увеличением глубины или прочности усвоения учебного 
содержания, сколько со значительными изменениями в мотивационной и 
коммуникативной сферах ее участников. Наиболее ценным итогом реализа-
ции выполненных проектов становятся приобретенные проектировочные и 
коммуникативные умения. При этом научная сторона того или иного предмет-
ного содержания, глубина его освоения остаются, как правило, на втором 
плане. Дело в том, что сознание и поведение людей, вовлеченных в проект-
ную деятельность, под ее влиянием приобретают новые дополнительные 
свойства. Прежде всего, это особое состояние открытости сознания новому, 
неизведанному. Проектное воображение сочетает фантазию с умением вооб-
разить объект проектирования на фоне сразу нескольких контекстов. Особен-
ности проектного мышления проявляются в умении представлять будущее, 
используя для этого критичность, креативность, методологию мышления.  
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Участнику проектной деятельности необходимо творческое отношение 
к действительности в сочетании с верой в собственные силы и ориентацией 
на позитивный результат. Опытных участников проекта отличает пытливость 
ума, любознательность, интерес к окружающему миру и людям. Без этого не 
найти свой вопрос, свою проблему, для решения которых, собственно, и 
предпринимается проектная деятельность. Поскольку проект обычно выпол-
няется командой, его успешность в значительной степени обусловлена уров-
нем развития коммуникативных способностей всех участников. От этого во 
многом зависит эффективность их общения друг с другом и психологическая 
совместимость. В ходе проектной деятельности у педагогических работников 
постоянно возникает необходимость обмена информацией, воспринимать и 
оценивать действия друг друга, оказывать то или иное психологическое влия-
ние на партнеров. Им также приходится отражать и понимать социально-
психологические характеристики группы, в которую они входят, место и ситу-
ативную роль каждого из ее членов. Действенными средствами формирова-
ния и развития коммуникативных способностей являются различного рода 
тренинги общения, ролевые игры, групповые регламентированные дискуссии.   

Проектная деятельность способна развивать многие личностные каче-
ства человека. Те педагоги, которые участвовали в проектировании, без-
условно отмечали, что на каждом этапе проектной деятельности помимо за-
планированного продукта они формируют свои личностные достижения. Ста-
новятся заметными динамика ценностей, норм, установок, овладение новыми 
способами действий, смена отношений с окружающими людьми. Личностно-
деятельностное начало проектирования содержит в себе глубокий стимул 
педагога к самосовершенствованию, приращению профессиональной компе-
тентности.  
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ПУТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСПЕШНОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

Р. Г. Сафарова  
 
Ситуацию успеха в учебном процессе создаёт учитель, поэтому такие 

ситуации считаются учебными, например: внутренняя психологическая 
подготовка, настрой учащихся на определенные действия; непосредственная 
организациия деятельности по применению приемов, способов для 
успешного решения намеченных задач; сравнение полученных результатов с 
ожидаемыми. При осуществлении деятельности у учащихся формируется 
осознанное отношение к результатам своего труда. В процессе 
моделирования учебных ситуаций необходимо иметь в виду, что успешное 
выполнение заданий требует подготовки, выполнения и оценки. Развитие 
ситуации происходит на нескольких этапах.  

1. Этап побуждения учащихся к деятельности, или целеполагание. 
Учитель ставит перед учащимися задачи (имеется в виду формирование у 
них навыков успешного выполнения заданий). На данном этапе учитель 
выступает как творческое лицо – создатель ситуации. Он должен 
сформировать у учащихся навыки предоления трудностей и создать настрой 
на успешное решение намеченных задач. По мере продвижения учащихся к 
достижению результатов учитель предлагает им разнообразные варианты 
работ и виды заданий, например: занимательные задачи, требующие 
самостоятельного решения; задания, направленные на поддержание 
авторитета и лидерства учащихся (т. е. задания соревновательного 
характера); рассмотрение возможности использования результатов 
деятельности отдельных учащихся другими; установление новых связей в 
процессе выполнения заданий. В целях нейтрализации эмоционального 
напряжения у учащихся в процессе указанной деятельности на 
заключительных этапах следует организовать менее сложные, «прозрачные» 
ситуации, но обязательно связанные с достижением успеха. На данной 
стадии во многом выявляются психологические направления, отличающиеся 
от других ситуаций.  

2. Организационный этап, или этап обеспечения деятельности. 
Задача учителя – обеспечить учащихся заданиями. Если на первом этапе 
выдвигались общие задачи, то здесь от учителя требуется предложить 
систему заданий с учетом способностей и возможностей каждого ученика. 
Учащиеся должны получить не только удовлетворение, но и «удовольствие» 
от выполнения конкретных заданий. Ситуации в этом случае должны носить 
(частично) проблемный характер, что связано с развитием умственных 
действий учащихся. Выполнение заданий на даннном этапе также связано с 
некоторыми переживаниями учащихся. С одной стороны, существует 
необходимость выполнения учебных заданий, а с другой стороны, для 
реализациии заданий не создано достаточных условий, из-за чего возникают 
противоречия в процессе обучения. Педагоги и психологи выделяют 
следующие причины снижения эффективности ситуаций успеха: 
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(а) недастаточные способности учащихся, (б) сложность заданий, 
(в) отсутствие настроя на успех, (г) слабый волевой потенциал. Успех зависит 
и от внешних условий. В отличие от способностей успех связан со сложостью 
заданий. Нет сомнения в том, что волевой потенциал служит основой для 
самостоятельной познавательной деятельности. Основная задача учителя на 
данном этапе заключается в создании условий для успешного выполнения 
учебных заданий. Можно назвать следующие методы решения поставленных 
задач: осуществление контроля за началом работы, её окончанием и 
подведением итогов; советы и указания по содержанию работы; направления 
интеллектуальных и эмоциональных процессов. 

3. Этап оценивания результатов работы, сравнения намеченных и 
полученных результатов. На данном этапе выполняются следующие 
педагогические действия: (а) превращение результатов, полученных в 
предшествующей деятельности, в эмоциональный стимул; (б) осознанное 
усвоение последущих учебных заданий. С этой целью учащиеся должны 
осмыслить результаты предыдущего этапа и проанализировать их.  

Практические наблюдения показывают, что в дидактической теории 
менее всего изучены особенности заключительного (итогового) этапа, в 
частности, вопрос оценивания деятельности учащихся в процессе ситуации. 
Мнения учащихся и учителя по оценке деятельности, как правило, не 
совпадают. Поэтому сегодня оценка учащихся еще не стала показателем их 
интеллектуального, духовного развития. Учитель может объективно оценить 
грамотность, уровень знаний, соблюдение правил дисциплины, правильности 
ответов, но интеллектуальное и духовное развитие учащихся оценивается 
лишь приблизительно. На последующих занятиях учащиеся уже 
распределяют свои силы и возможности для усвоения знаний и информации, 
думают о затрате времени, стремятся сосредоточить внимание на 
достижение цели. Учитель в этой ситуации должен думать не только о 
степени усвоения материала, но и о правильном и рациональном 
расходовании энергии и времени учащихся и оценивать данные умения.  
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  
В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

А. И. Скринник  
 
Применение интернет-технологий в процессе профессионального ста-

новления личности определяется рядом факторов: (1) внедрение интернет-
технологий значительно ускоряет передачу знаний и накопленного техноло-
гического и социального опыта человечества. Веб и лежащий в его основе 
интернет были спроектированы децентрализованными, неиерархическими и 
полностью открытыми – таким образом, что пользователь может работать с 
любыми типами информации, на любом устройстве, с любым софтом, на лю-
бом языке, независимо от других, проявляя творчество, которое ограничено 
лишь его личным воображением; (2) современные интернет-технологии помо-
гают человеку быстро и успешно адаптироваться к окружающей среде и про-
исходящим социальным изменениям. Тим Бернес-Ли задумал всемирную па-
утину именно как открытую среду общения, что позволяет осуществлять сов-
местную работу нескольких человек над одним проектом, а также дает воз-
можность индивидуальным пользователям обращаться за советом или реше-
нием своей проблемы к «коллективному разуму»; (3) введение интернет-
технологий в обучение является важным фактором создания системы обра-
зования, отвечающей требованиям современного общества к процессу про-
фессионального становления специалиста. Интернет, понимаемый как со-
циотехническая система, вместе с современными цифровыми технологиями 
опирается на традиционные знаковые системы и всемерно способствует их 
количественному усложнению и качественному преобразованию. Создание и 
использование гипертекстов является естественной, органичной для челове-
ка деятельностью. 

С психологической точки зрения, Интернет представляется современ-
ным этапом знакового (семиотического) опосредствования деятельности. Ис-
пользование гипертекстовой технологии всемирной паутины обеспечивает 
реализацию методов развивающего обучения; гибкость системы навигации 
позволяет строить индивидуальную образовательную траекторию; откры-
тость материалов обеспечивает возможность создания и развития собствен-
ной базы знаний – индивидуального образовательного пространства. И ре-
шающую роль в этом, считает Тим Бернерс-Ли, играет не технический про-
гресс, а развитие общества [1]. Эти мысли мы находим у Л. Выготского в 
начале 30-х гг. В соответствии с положениями культурно-исторической теории 
развития психики, постоянно усложняющиеся знаки и семиотические системы 
способствуют развитию и трансформации высших психических функций лич-
ности, таких как память и мышление. Проблематика развития и усложнения 
строения высших психических функций в результате освоения и применения 
человеком компьютеров была поднята А. Леонтьевым, О. Тихомировым и 
другими учеными.  
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В соответствии с концепцией преобразования, опосредствованной при-
менением компьютеров, было установлено, что в условиях информатизации 
структура высших психических функций развивается и обогащается, в част-
ности, за счет необходимости не только работать со знаковыми системами, 
но и обучаться технологиям их применения. Современный этап исследова-
ний, связанных с «психологией Интернета», в научной литературе обозначен 
как изучение психологических аспектов преобразования культуры в целом [2]. 
Согласно основному положению концепции Л. С. Выготского, орудийное опо-
средствование представляет собой одно из самых существенных условий и 
одновременно характеристик развития психики человека. Особенно значи-
мым является механизм включения уже опосредствованных форм деятель-
ности в новые системы опосредствования. О значимости этого механизма 
говорит американский теоретик культурно-исторической психологии М. Коул 
[3].  

Развитие навыков осуществления учебной деятельности посредством 
интернет-технологий может стимулировать не только развитие познаватель-
ных действий в рамках традиционной деятельности (реализация принципа 
возвратных воздействий), но и личностное развитие (генерализация преобра-
зований) и формирование Я-концепции [2]. Осуществление поиска необходи-
мой информации в гипертексте формирует готовность ознакомиться с несов-
падающими точками зрения, конкурирующими теориями по поводу интересу-
ющих вопросов и позволяет осуществлять самостоятельный выбор в про-
фессиональном пространстве. В этом случае активность проявляет сам поль-
зователь, который может в любой момент покинуть гипертекст, ограничив-
шись ознакомлением с единственной точкой зрения. Перенос подобных 
навыков на работу с традиционными источниками информации способствует 
личностному профессиональному росту пользователей Интернета. Обучение 
навыкам навигации в гипертексте ведет к преобразованию системы взаимо-
отношений между обучающимися и обучающим. Возможность виртуального 
присутствия преподавателя, как объекта управления учебной деятельностью 
в режиме on-line при обучении с помощью Интернет-технологий, является 
одним из основных факторов, повышающих эффективность обучения. Воз-
можность выбора индивидуальной траектории изучения учебного материала, 
регулирование темпа его усвоения и более глубокая адаптация в интеллекту-
альных системах поддержки обучения, основанных на модели обучающегося, 
фактически превращают учебную деятельность студентов в самостоятельную 
когнитивную деятельность. 

Готовность и способность студентов к выполнению заданий продуктив-
ного характера требует определенного уровня интеллектуального развития и 
элементов творческого подхода, которые зависят от мотивации учения [4]. В 
связи с этим важной задачей является нахождение способов повышения мо-
тивации учения, которая представляет собой систему целей, потребностей и 
мотивов, побуждающих студентов к учению. Будущему специалисту уже не-
достаточно быть просто компетентным в области информационных техноло-
гий (владеть разносторонними знаниями об информационных процессах и 
уметь применять их на высоком профессиональном уровне в рамках своей 
специальности), ему необходимы личностные качества, позволяющие отно-
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ситься к информации как к абсолютной ценности; критически её оценивать, 
сохраняя контролируемую открытость при информационном обмене; проти-
востоять манипуляционному воздействию циркулирующей в социуме инфор-
мации и самому избегать манипулирования другими; понимать силу, возмож-
ности и ограничения применения информационных технологий; предвидеть 
последствия своих информационных воздействий на ближнее и дальнее со-
циальное окружение и быть готовым нести за это ответственность. 

Система критериев и показателей информационного самосознания 
включает: (а) информационное мировоззрение, выраженное через осознание 
содержания и структуры познавательной деятельности посредством Интер-
нет-технологий как эталонов для осознания своих качеств; (б) отношение к 
познавательной деятельности посредством интернет-технологий как к сред-
ству достижения определенного уровня профессионального и личностного 
развития, которое определяется через ценностные ориентации и смысловые 
установки; (в) актуализация себя как специалиста с достаточным для своей 
профессиональной жизнедеятельности уровнем знаний, умений и навыков в 
области работы с информационными технологиями, выраженная в определе-
нии места информационных технологий в общем жизненном контексте чело-
века; (г) согласованность «Я-концепции» личности, которая является услови-
ем формирования способности самоопределения по отношению к взаимно 
отрицающим и противоречивым суждениям авторитетов конкретной научной 
области, умению ориентироваться в информационном поле [4]. 

Таким образом, при включении интернет-технологий в обучение проис-
ходит формирование информационной компетентности будущего специали-
ста, что является интегративной профессионально-личностной характеристи-
кой, отражающей реально достигнутый уровень подготовки в области приме-
нения интернет-технологий и проявляющейся в его готовности и способности 
использовать данные технологии в своей профессиональной деятельности. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

А. Султанова  
 
Мысль о совершенном человеке имеет и национальное, и общечелове-

ческое содержание. Совершенный человек имеет высокий физический и ду-
ховный потенциал, постоянно совершает благородные дела. Интеллектуаль-
но-духовный потенциал нашего народа ярко проявляется в готовности пре-
творить в жизнь идею национальной независимости, реализовать мечты и 
устремления предков.  

Эффективность развития учебно-интеллектуальных умений младшего 
школьника обеспечивается реализацией комплекса педагогических условий, к 
которым относятся: (а) гуманистические принципы воспитания, в основе кото-
рых находятся субъект-субъектные отношения учителя и учащихся; (б) си-
стема уроков как реализация работы по развитию учебно-интеллектуальных 
умений, построенная на сочетании методов обучения и форм учебной рабо-
ты, основанных на гуманистических принципах воспитания; в) оптимальное 
сочетание методов обучения, сконструированное на основе целевой направ-
ленности урока (блока уроков, звена процесса обучения); (г) совокупность 
форм учебной работы, построенных на основе активности и самостоятельно-
сти в процессе получения знаний.  

Философские принципы и идеи о борьбе между добром и злом, учения 
о человеке, его совершенствовании, чистосердечности, честности, мужестве 
и им подобных качествах выражены в «Авесте»1. Они отразились в истории 
национальной идеи как идеалы свободы наших великих мудрых предков, в 
открытиях мирового значения Мухаммеда Ибен Муса аль-Хоразми, в соци-
ально-нравственных взглядах основателя восточной натурфилософии Абу 
Рейхана Беруни и т. д. К историко-философским корням идеи национальной 
независимости относятся также взгляды Абу Насра Фароби о справедливом 
обществе, дуалистическое учение Абу Али ибн Сины, философские мысли о 
совершенном человеке мыслителя-поэта Алишера Навои, интеллектуальная 
деятельность Бабура и Машраба, Бедиля и Дониша, просветителей-
интеллигентов, живших и творивших в начале нашего века.  

Отечественные психологи разрабатывают методики диагностики, пред-
назначенные для нашей культуры. Изучение отечественных и зарубежных 
исследований позволило выделить общее обстоятельство, заключающееся в 
том, что в основе реализации учебно-познавательной деятельности ребенка 
лежат интеллектуальные умения. Но проблема интеллектуального развития, 
влияющего на успешность обучения, рассматривается психологами в аспекте 
внутреннего плана действий, в определенном отрыве от конкретных педаго-
гических действий, от определенных педагогических условий. Овладеть поня-

                                                           
1 Аве́ста – собрание священных текстов зороастрийцев, старейший памятник древне-

иранской литературы, составленный на особом, более нигде не зафиксированном языке, назы-
ваемом в иранистике «авестийским» (Прим. науч. ред.). 
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тием и всеми логическими операциями сразу в младшем школьном возрасте 
невозможно, хотя с ними ребенок встречаются уже в первом классе. Нужно 
так построить обучение, чтобы школьники овладевали этими операциями по-
степенно, и при этом учитывалось их мышление. Мышление младшего 
школьника специфично: это выражается в том, что у него еще не развиты 
способности к различным формам мышления. Естественно, это создает 
определенные трудности при обучении. В этом возрасте детям трудно дают-
ся многие логические операции, в том числе обобщение и абстрагирование. 
Это ясно видно при изучении таких школьных предметов, как русский язык и 
математика. Современная наука признает, что наиболее полно умственное 
развитие может осуществляться в условиях развивающего обучения. 
М.Э. Жумаев и Ф. Касымов являются разработчиками деятельностной теории 
развивающего обучения. Главная идея этой теории – усвоение знаний, кото-
рое происходит только в результате выполнения учащимися определенной 
системы действий. Действие функционально связано с предметом, над кото-
рым оно осуществляется, включает в себя продукт-цель преобразования 
данного предмета и средства такого преобразования. Все вместе это состав-
ляет исполнительскую часть формируемого действия. При этом в состав дей-
ствия входит его ориентировочная основа (обозначает процесс и результат 
первоначального ознакомления обучаемого с формируемым у него дей-
ствием, а также с качествами и условиями его успешного, правильного вы-
полнения). 

Анализируя данное положение, мы пришли к выводу, что проблема 
формирования синергетического стиля мышления является актуальной в 
рамках старшего школьного возраста. Модернизация школьного образования 
обусловливает высокие требования к мышлению выпускника школы. Отсюда 
возникает противоречие между знаниями, умениями и навыками, которые 
развиваются у учащихся в массовом обучении, и новыми требованиями к со-
временной школе. Мы считаем, что формирование синергетического стиля 
мышления с учетом его особенностей, свойств и качеств, начиная со старше-
го звена обучения в школе, будет способствовать эффективной реализации 
стандарта образования. 

Здесь же возникает вопрос о том, какую работу, в каких условиях, в ка-
ком возрасте следует проводить для успешности формирования синергети-
ческого стиля мышления у старшеклассников. Учитывая то, что данный стиль 
мышления базируется на интеллектуальных и эмоциональных характеристи-
ках учащихся, которые эффективно формируются уже в младшем школьном 
возрасте, считаем возможным начинать работу с первого класса школы. 
Остается проблема в выборе конкретной работы и конкретных условий. Вви-
ду того, что указанное мышление базируется на интеллектуальной сфере, 
полагаем, что возникает необходимость выбора определенной группы уме-
ний, прежде всего интеллектуальных, которые следует развивать у младшего 
школьника, что создаст в последующем предпосылки для успешности фор-
мирования синергетического стиля мышления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

У. Султанова  
 
Психологической основой учебной деятельности является потребность 

в теоретических знаниях, которая вырастает и развивается у ребенка из по-
знавательных интересов и воображения. Таким образом, потребность в учеб-
ной деятельности побуждает школьников к овладению теоретическими зна-
ниями, а мотивы – к усвоению способов их построения посредством учебных 
действий, направленных на решение учебных задач.  

Дадим описание основных особенностей учебных действий. Главным 
из них является преобразование условий задачи с целью обнаружения неко-
торого всеобщего отношения такого объекта, который находит отражение в 
соответствующем теоретическом понятии. Под преобразованием нужно по-
нимать целенаправленное преобразование, которое позволяет обнаружить и 
выделить вполне определенное всеобщее отношение. Другое учебное дей-
ствие заключается в моделировании выделенного отношения в предметной 
или графической, или буквенной форме. Здесь необходимо отметить, что 
учебные модели являются необходимым условием «усвоения теоретических 
знаний и обобщенных способов действий» [1]. Следующее учебное действие 
предполагает преобразование модели с целью изучения свойств выделенно-
го всеобщего отношения объектов. В этом случае работа с учебной моделью 
выступает как изучение свойств содержательной абстракции всеобщего от-
ношения. Формирование у учащихся общего способа решения учебной зада-
чи подразумевает выведение и построение определенной системы частных 
задач, благодаря которым общее отношение может быть выявлено и с его 
помощью усваивается определенный способ решения. Полноценное усвое-
ние теоретических понятий школьниками должно сопровождаться процессом, 
называемым рефлексией, который предполагает включение в процесс реше-
ние учебной задачи, действий контроля и оценки. 

Важное место в данной системе занимает моделирование, которое по-
нимается как процесс построения и исследования модели с целью получения 
новых знаний об оригинале. Другими словами, моделирование – это замена 
действия с реальными предметами действиями с их уменьшенными образа-
ми, моделями, макетами, муляжами, а также с их графическими заменителя-
ми: рисунками, чертежами и т. п. Известно, что процесс моделирования дол-
жен подчиняться следующим принципам, которые называются постулатами 
моделирования: постулат наблюдаемости требует, чтобы при моделировании 
использовалась вся существенная для данного исследования информация; 
постулат стабильности выражает требование, чтобы моделируемый объект 
обладал некоторой устойчивостью, либо его изменение не должно быть 
слишком быстрым, либо его изменение должно носить регулярный характер, 
подчиняться какому-либо закону; постулат экстраполируемости требует, что-
бы модель обладала некоторой общностью, т. е. будучи созданной для одной 
ситуации, она могла быть применима и к другой, в чем-то отличной от первой. 
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Учебная деятельность в начальных классах оказывает существенное 
влияние прежде всего на развитие психических процессов непосредственного 
познания окружающего мира – ощущений и восприятий. Младшие школьники 
отличаются остротой и свежестью восприятия, что объясняется возрастными 
особенностями высшей нервной деятельности. 

Восприятие учащихся младшего школьного возраста тесно связано с 
практической деятельностью ребенка. Для восприятия учащихся в 1–2 клас-
сах характерна ярко выраженная эмоциональность. В первую очередь вос-
принимаются те объекты или их свойства, признаки или особенности, кото-
рые вызывают у детей непосредственную эмоциональную реакцию. В про-
цессе обучения происходит перестройка восприятия, которое поднимается на 
более высокую ступень развития и принимает характер целенаправленной и 
управляемой специфической деятельности. Это может быть достигнуто в 
процессе правильного организованного обучения, одним из эффективных ме-
тодов которого выступает сравнение. Характеризуя внимание, можно отме-
тить слабость произвольного внимания и активность непроизвольного. Не-
произвольное внимание становится особенно устойчивым тогда, когда учеб-
ный материал отличается наглядностью, что вызывает у школьников эмоцио-
нальное восприятие. 

Следует отметить, что помимо психолого-педагогических особенностей 
обучаемых необходимо также принимать во внимание, с одной стороны, спе-
цифику математики как одной из самых абстрактных наук, а с другой стороны, 
тот факт, что процесс математизации знаний получает все большее распро-
странение в жизни современного общества. При изучении математики ребе-
нок должен с самого начала понять сущность количественного подхода к 
анализу действительности, постичь специфику языка математики, научиться 
говорить на нем, т. е. строить символическую модель реальной ситуации 
(именно это он делает, записывая арифметическое действие с помощью ма-
тематических знаков и символов при решении задачи). Язык математики кро-
ме количественного подхода предполагает владение действием графическо-
го моделирования, требует развития пространственного мышления. Что ка-
сается самого действия моделирования, то, на наш взгляд, оно является как 
раз тем общим способом действия, которой отражает специфику математи-
ческого описания действительности. Если человек умеет построить какую-
либо модель изучаемого предмета, процесса, явления, ситуации, отношений 
и описать ее на математическом языке, значит он обладает тем, что мы 
называем математическим мышлением. 
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СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ  
КАК ИННОВАЦИОНАЯ ФОРМА  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. П. Суходимцева  
 
Современный этап развития системы непрерывного образования опре-

деляется динамичным характером развития общества, необходимостью про-
фессиональной мобильности и концепцией «образование через всю жизнь», 
сформулированной ЮНЕСКО как альтернатива старой концепции «образова-
ния на всю жизнь» [5, с. 118]. Главным смыслом непрерывного образования 
является постоянное творческое обновление, развитие и совершенствование 
каждого человека на протяжении всей жизни [2]. Эффективность реализации 
этой идеи зависит, с одной стороны, от того, насколько человек понимает 
стратегические ориентиры своего образования, осваивает средства и методы 
самообразования, умения учиться. С другой стороны, насколько система не-
прерывного образования готова поддерживать и сопровождать человека в 
его стремлении совершенствоваться. Как показывает практика, существую-
щая система образования еще остается ориентированной на образователь-
ный процесс с традиционной передачей «готового знания», с перегруженным 
информационным материалом, который часто мало связан с потребностями 
обучающихся.  

В рамках непрерывного образования должны развиваться образова-
тельные процессы опережающего характера (т. е. образование, которое «об-
ращено к будущему»), разрабатываться и применяться эффективные методы 
и технологии непрерывного образования [2]. Эти требования к организации 
непрерывного образования в единстве и целостности позволяют учесть про-
ектно-технологический подход [1]. На практике данный подход был реализо-
ван нами при разработке и реализации сетевого проекта «Виртуальная ма-
стерская» [3], который ориентирован на сопровождение профессионального 
развития педагогов и поддержку их проектной деятельности в рамках само-
образования, курсовой и межкурсовой подготовки. Необходимость создания 
условий для овладения педагогами проектированием связана с его стратеги-
ческим потенциалом в организации деятельности самого педагога и обучаю-
щихся, в развитии способов компетентно принимать ключевые решения и 
действовать «на опережение». Проект «Виртуальная мастерская» стал уни-
версальным средством решения задач системы непрерывного образования и 
удержания целостности взаимосвязанных процессов по трем объектам [2]: 
личности, образовательным процессам, организационной структуре образо-
вания.  

Относительно личности педагога в проекте обеспечена возможность 
учиться постоянно, без относительно длительных перерывов в рамках курсо-
вой и межкурсовой подготовки или заниматься самообразованием, в том чис-
ле по развитию проектной компетентности, которая в связи с проектным со-
держанием деятельности, позволяет проявлять собственные инициативы, 
личностные замыслы и выстраивать образование на опережение [6]. Относи-
тельно образовательного процесса непрерывность выстроена через вклю-
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ченность педагога в сам образовательный процесс и обеспечение преем-
ственности образовательной деятельности при переходе от одного ее вида к 
другому.  

Относительно организационной структуры образования осуществляет-
ся связь в сети образовательных и научных организаций с учетом преем-
ственности образовательных программ. Идея организации сети в проекте ос-
новывается на положении А. М. Цырульникова о том, что сетевая организа-
ция образования оптимальна для реализации «современной педагогической 
парадигмы и формы организации и самоорганизации образования». Кроме 
того, стратегия сетевой организации образования на государственном уровне 
рассматривается как механизм трансляции опыта лучших педагогов и должна 
находить распространение в системе подготовки, переподготовки педагогиче-
ских кадров (национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-
ла»). Сетевое взаимодействие позволяет удовлетворить разнообразие обра-
зовательных потребностей педагогов. 

В рамках проекта «Виртуальная мастерская» внутри сети осуществля-
ется глубокая интеграция всех образовательных подсистем и процессов 
между Национальным центром ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в Российской Федерации, 
Федеральным государственным научном учреждением «Институт теории и 
истории педагогики» РАО и др. Тематическим полем, объединяющим содер-
жание их деятельности в рамках непрерывного образования, является про-
блема развития детской одаренности. Как известно, проблема одаренности в 
современной России переживает период активного становления. Важность 
вопроса подчеркивается в ряде государственных документов. И одной из 
проблем является недостаточная готовность образовательных организаций и 
педагогов работать в этой области. Например, как показывает практика, педа-
гоги общеобразовательных организаций испытывают трудности при органи-
зации образовательного процесса одаренных детей. Таким образом, суще-
ствует необходимость для педагогов в овладении педагогическим проектиро-
ванием. В сетевом проекте «Виртуальная мастерская» педагогам созданы 
для этого условия: есть возможность пройти курсы повышения квалификации.  

По окончании курсов повышения квалификации педагоги имеют воз-
можность продолжить развитие своей профессиональной компетентности. 
Например, приобрести необходимые навыки применения проектных, комму-
никационных, компьютерных технологий или разработки собственной систе-
мы преподавания, которая сделает их конкурентоспособными на рынке обра-
зовательных услуг. Для такого общения сотрудниками лаборатории теории 
непрерывного образования Института теории и истории педагогики ТИП РАО 
совместно с другими учебными учреждениями создана специализированная 
коммуникативно-образовательная среда – международный фестиваль «Ода-
ренному ребенку – одаренный педагог», в рамках которого предусмотрены 
вебинары, скайп-консультации, работа в виртуальных кабинетах, очная кон-
ференция с презентациями опыта педагогов по развитию одаренности детей 
и встречей с видными деятелями науки и образования. Используются сайт 
vmdar.ru (оболочка MOODLE) и веб-сервис webinar.ru+COMDI. Разработан 
компьютерный комплекс психологического сопровождения профориентацион-
ной работы «Career guidance» (www.careerguidance.ru), компьютерный ком-
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плекс психологической экспресс-диагностики творческого потенциала 
«Creativity» (www.crtest.ru), сайт фестиваля (http://odarfest.wix.com/pedagog). 
Фестиваль проводится при поддержке Московской областной организации 
Союза писателей России, Центра творческого обучения в городе София (Бол-
гария) и других организаций [7].  

Таким образом, в рамках сетевого проекта «Виртуальная мастерская» 
созданы условия для непрерывного опережающего образования и система-
тической трансляции фундаментальных педагогических и психологических 
знаний, отвечающих актуальным запросам педагогов-практиков, а также для 
разработки и реализации авторских проектов педагогов, развития их проект-
ной компетентности, позволяющей им легко адаптироваться в изменяющихся 
условиях образовательной практики, быть конкурентоспособными на образо-
вательном рынке. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Я. В. Таравская  
 
Коренное реформирование системы образования должно стать осно-

ванием для воспроизведения интеллектуального и духовного потенциала 
народа, выхода отечественной науки и культуры на мировой уровень, нацио-
нального возрождения, становления государственности и демократизации 
общества в Украине. Нам необходимо осознать, что в нынешнее время – 
время информационных технологий, в постиндустриальном периоде развития 
многих стран мира человек встречается с лавиноподобным потоком инфор-
мации. Он буквально проглатывает её посредством публикаций, электронных 
средств, в первую очередь, Интернета, компакт-дисков. Сегодня, чтобы быть 
квалифицированным, недостаточно окончить вуз, хорошо выполнять свою 
работу. Перед новым поколением все серьёзнее встаёт проблема непрерыв-
ного образования. Эта проблема переходит из плоскости теоретического 
осмысления в чисто практическую: как человеку на протяжении жизни полу-
чить свободный доступ к образованию, получить профессию, повысить свою 
квалификацию. Государственная национальная программа «Освіта» (Україна 
XXI століття) акцентирует внимание на решении приоритетного задания – 
«создание жизнеспособной системы непрерывного обучения и воспитания 
для достижения высокого образовательного уровня, обеспечения возможно-
стей постоянного самоусовершенствования личности, фор-мирование интел-
лектуального и культурного потенциала как наивысшей ценности нации». 

Эта глобальная проблема должна решаться посредством педагогиче-
ских и информационных технологий. Она тесно связана с приоритетами в 
сфере дидактики. Дело в том, что при рассмотрении перспектив развития об-
разования, оказывается недостаточным ориентироваться на необходимость 
передачи и усвоения опыта, собранного человечеством, как это отмечено в 
дидактике. Важным становится умение самостоятельно добывать знания, ра-
ботать с информацией, анализировать ее, видеть и решать проблемы, кото-
рые возникают в различных сферах, иными словами, интеллектуального и 
морального развития личности. Не просто усвоение знаний, а их творческое 
применение к получению новых знаний, развитие самостоятельного мышле-
ния – вот проблема, реализация которой требует принципиально иного взгля-
да как на технологию обучения, так и на теорию.  

Приоритет должен быть за личностно-ориентированными педагогиче-
скими технологиями. Такой взгляд на систему образования предполагает из-
менение парадигмы образования. Ранее у нас в системе образования преоб-
ладала парадигма «учитель – учебник – ученик». Ныне это не соответствует 
современности, курсу на личностно-ориентированный поход к образованию, 
который разрабатывается в рамках гуманистического направления в фило-
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софии, психологи и педагогике. На смену должна прийти новая парадигма 
образования «ученик – учебник – учитель», согласно которой приоритет дол-
жен быть за самостоятельной исследовательской деятельностью ученика. Но 
роль учителя при этом абсолютно не умаляется. 

Очевидно, что уже сегодня Украина нуждается в новых технологиях, ко-
торые будут поддерживать массовую подготовку специалистов с использова-
нием современных коммуникационных и информационных средств. При этом 
использование новых информационных технологий потребует повышения 
эффективности и качества подготовки специалистов посредством создания 
условий для непрерывного образования – образования «через всю жизнь». 
Для упомянутых образовательных проблем полезно определиться со сред-
ствами, которые будут способствовать их успешному решению. Если гово-
рить о педагогических технологиях, то следует говорить о тех, которые были 
бы по своим функциям адекватны специфике личностно ориентированного, 
гуманистического подхода, например, о таких технологиях как образование 
сотрудничества (cooperative learning), метод проектов, разноуровневое обра-
зование, модульное образование. Это вовсе не означает, что методы и тех-
нологии традиционного образования полностью отбрасываются. В педагогике 
и дидактике всегда нужно проявлять особенную осторожность и принцип 
уместности, искать место наиболее продуктивным способом достижения по-
ставленных целей. Хочется обратить внимание на тот факт, что есть суще-
ственная разница между проектом, в том числе и учебным, познавательным, 
и методом проектов, т. е. способом достижения результата, который предска-
зывает технологическую обработку всего пути. 

Метод проектов предполагает наличие проблемы, которую студенты 
решают в совместной творческой, исследовательской, поисковой и игровой 
деятельности в зависимости от типа проектов, а также определённый путь 
достижения результата. Особенную роль могут и должны сыграть новые ин-
формационные технологии. Речь идет о глобальных телекоммуникациях, ко-
торые помогают открыть окно в широкий мир, организовать диалог культур, 
когда образуются условия для интеграции информационного пространства (с 
использованием глобальной сети Интернет, технологий Microsoft, Netscape). 
Студенты имеют доступ к разнообразным банкам данных по всему миру, мо-
гут работать совместно над проектом, который их интересует в рамках теле-
конференции, обсуждать проблемы практически со всем миром. Дистанцион-
ное обучение на базе компьютерных телекоммуникаций расширяет возмож-
ности интеграции. Человек имеет возможность дистанционно получать новую 
профессию, повышать свою квалификацию, расширять свое мировоззрение, 
причём практически в любом научном или учебном центре мира. 

С помощью глобальных сетей разрываются границы. Человек входит в 
единое информационное пространство. Одним из основных элементов евро-
пейского пространства высшего образования становится образование и обу-
чение на протяжении всей жизни. В Европе будущего освоение стратегией 
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обучения на протяжении всей жизни станет необходимым условием, чтобы 
ответить на вызовы экономической конкуренции и новейших технологий, а 
также для укрепления социального единения, обеспечения равных возможно-
стей и должного качества жизни. Для высших учебных заведений, которые 
используют в учебном процессе телекоммуникации и информационные тех-
нологии, целесообразно ввести понятие «информационное пространство». 
Оно раскрывает взаимосвязи таких информационных сред, как регион, стра-
на, мировое содружество. Информационное пространство должно макси-
мально полно удовлетворять информационные потребности студентов и пре-
подавателей. Информационное пространство высшего учебного заведения – 
образовательная система, которая обладает саморегуляцией и решает про-
блемы развития непрерывного образования. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  
И КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТОВ 
В ОБРАЗЕ МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА  
НА ЕГО УСПЕШНОСТЬ  
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБУЧЕНИИ 

А. Татаринцева 
 
 
Непрерывное обучение – это постоянное, осознанное и самостоятель-

ное приобретение знаний для личных или профессиональных достижений на 
протяжении всей жизни человека. Оно повышает социальную интеграцию, 
способствует личностному росту и выработке активной гражданской позиции. 
В настоящее время педагоги начинают уделять больше внимания развитию и 
самореализации студентов в свете современных теорий обучения и развития 
личности.  

Научная литература дает разные определения понятию «образ мыш-
ления». Образ мышления определяется как условие, при котором каждый 
человек начинает концентрировать внимание, воспринимать, обрабатывать и 
усваивать сложную информацию и навыки [11]. Автор разделяет взгляды 
Стаббса, утверждающего, что образ мышления складывается из предпочте-
ний в выборе тех или иных умений [13]. Спарк считает, что образ мышления – 
это когнитивные, эмоциональные и психологические особенности, являющие-
ся сравнительно постоянным показателем того, как студент воспринимает 
информацию, взаимодействует и реагирует на образовательную среду [11]. 
Свейн понимает под образом мышления определенный индивидуальный 
подход к учебным ситуациям [12]. Маккарти определяет образ мышления как 
обобщенные различия между учениками в процессе обучения, определяемые 
тестом самоотчета [5]. Уайт полагает, что образ мышления это характерная 
манера, в соответствии с которой ученик выбирает подход к учебной задаче. 
Психологи доказали, что то, как люди поглощают новую информацию и как 
они обрабатывают полученную информацию, обусловлены биологическими 
факторами. В ходе непрерывного обучения и приобретения нового опыта эти 
элементы развиваются. Способ, которым люди обрабатывают новую инфор-
мацию, называется когнитивным компонентом образа мышления [13]. Образ 
мышления – это довольно устойчивая характеристика студента. Так, по мне-
нию Спирмена и Данна, предпочтения в обучении могут меняться только с 
течением длительного времени и в результате настойчивых личных усилий. 

Понимание индивидуальных особенностей учеников помогает препода-
вателю в трех аспектах: (1) в его распоряжении появляется достаточно гибкий 
метод преподавания, позволяющий учитывать потребности студентов с низ-
кой мотиваций к обучению; (2) преподаватели могут показать студентам, что 
их заботят индивидуальные особенности каждого ученика; (3) преподаватели 
могут лучше осознавать свою собственную манеру преподавания, ее сильные 
и слабые стороны. Существуют разные критерии для определения подхода 
студента к обучению: личная реакция, теоретические основы, сложность ин-
формации, способность выполнить задачу [7]. Метапознание (осознание про-
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цесса знания) относится к мышлению более высокого порядка и подразуме-
вает контроль над когнитивными процессами, участвующими в обучении. 
Одним из самых распространенных методов определения когнитивного типа 
является типология Майерс-Бриггс, разработанная И. Майерсом [8] на основе 
теорий Карла Юнга [3]. Юнг сделал большой вклад в самопознание человека, 
разделив поведение человека на две основные категории: восприятие и 
суждение [3]. Теория Юнга доказывает, что люди постоянно выбирают между 
открытым актом восприятия, поиска, выявления и закрытым актом суждения, 
действия, решения, оценки. Автор поддерживает точку зрения Юнга, пола-
гавшего, что человек, предпочитающий получать энергию извне, демонстри-
рует свои доминирующие функции и прячет все остальные функции; а тот, 
кто получает энергию изнутри, прячет свои доминирующие функции и демон-
стрирует остальные. Используя теорию психологического типа Маккаули [6] в 
ее позднейшей трактовке Майерса [5], можно выделить психологические типы 
и соответствующие стратегии обучения. 

Пика (Pica, 1996) считает, что ученик-экстраверт в процессе непрерыв-
ного обучения предпочитает фокусировать свою энергию снаружи, для него 
внешние влияния – источники энергии, удовольствия и удовлетворения, что 
делает человека открытым активному взаимодействию, интегрированным в 
разную деятельность, его не смущает толпа, шум, появление на публике [7]. 
Автор уверен, что люди делают выбор между экстравертностью и интроверт-
ностью очень рано, еще в младенчестве. Экстраверты чувствуют себя более 
уверенно, когда у них есть чувство подлинного интереса к своему занятию. 
Они любят использовать вспомогательные средства (такие как демонстраци-
онная техника) во время доклада на лекции. Им нужно время на подготовку, 
чтобы повторить материал. Экстраверты, по мнению автора, учатся выпол-
нять экстравертную задачу тем способом, который наиболее близок к их соб-
ственным потребностям. Они предпочитают читать про себя. Автор сомнева-
ется в том, что они могут использовать альтернативные методы обучения. 
Экстраверты учатся путем проб и ошибок. Им часто не хватает настойчивости 
закончить учебное задание. Они берутся за следующее, или же за несколько 
заданий одновременно, не заканчивая первое.  

Интровертность предполагает внутренний фокус энергии, она вынуж-
дает студента искать источники энергии, удовлетворения и безопасности 
внутри. Интроверты получают удовольствие от интенсивных, сосредоточен-
ных отношений, событий. Осторожный, внимательный, вдумчивый интроверт 
предпочитает строго организованный лекционный зал, в котором студенты 
спокойно работают над одной задачей за один раз. Они всегда заканчивают 
учебное задание. Анализируя связь между интровертностью и мышлением, 
автор приходит к следующим заключениям: во-первых, интроверты должны 
обдумать все в голове, перед тем как рискнуть и представить решение дру-
гим. Они обычно являются тихими и вдумчивыми студентами и предпочитают 
скорее сами отвечать, чем быть вызванными преподавателем; во-вторых, 
интроверты – индивидуалисты. Их глубокое чувство личного пространства 
распространяется на некоторые сферы обучения. Им необходимо чувство 
места и владения этим местом. Они предпочитают тихую работу, которую 
ничто не нарушает и в которой их энергия концентрируется на чем-то одном; 
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Следующий тип – студент «контролирующий». В соответствии с теори-

ей Юнга, этот тип предпочитает упорядочивать окружающий мир. Люди этого 
типа склонны тратить много энергии скорее на контроль над ситуацией, чем 
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на ее понимание. Они стремятся создавать упорядоченный мир, в котором 
события могут случаться только в соответствии с предписанными целями. 
Студенты данного типа любят планировать и составлять расписание. Им 
нужны конкретные сроки в процессе обучения. Они хотят заранее видеть 
определенную структуру учебных заданий, и им важно закончить каждое 
начатое задание, чтобы почувствовать, что этот вопрос закрыт. Преподава-
тель должен предупреждать таких студентов когда, где и что именно может 
измениться. Знание, что это может случиться, дает им возможность рассла-
биться, почувствовать себя в безопасности и следовать за возможными из-
менениями в ситуации. 

Последний когнитивный тип студента – «воспринимающий» ученик. По 
Юнгу, восприятие – это такой тип предпочтений, при котором важно действо-
вать, следуя за любопытством и искать понимания. Такой человек склонен 
откладывать принятие решений, пока не будет исследована вся полнота ин-
формации. Воспринимающий студент может начать выполнять несколько за-
даний сразу, но не все из них довести донца. Он может перестать заниматься 
чем-либо, что уже не кажется ему интересным. Такой студент отличается лю-
бопытством и способностью адаптироваться, ему нравится гибкое и приятное 
обучение и такой же стиль жизни. Он приветствует смену обстоятельств, лю-
бит спонтанность. Он получает удовольствие от ситуаций, которые структу-
рированы нестрого и оставляют место для развлечений. Он не склонен усту-
пать под давлением ситуации. Преподаватель должен предложить ему воз-
можность для новых открытий и исследований в работе с новыми идеями. 
Такой студент хорошо принимает альтернативные варианты, которые пред-
лагает педагог для выполнения работы.  

Люди уникальны, и именно они стоят в центре процесса обучения. Об-
разовательные стратегии должны учитывать индивидуальные особенности. 
Многие исследования показывают, что если обучение проводится успешно, 
то это вызывает положительную динамику в развитии способностей к обуче-
нию и стимулирует дальнейшую успешность в образовании на более высоких 
уровнях. Когда преподаватель уделяет внимание индивидуальным особенно-
стям, типам мышления, когнитивным и психологическим типам студентов, 
выигрывают все участники обучения. Есть еще один аспект того, как обучение 
зависит от особенностей когнитивных типов. Когнитивные типы связаны с 
проявлением интереса к разным областям и с манерой, в которой данная об-
ласть преподносится. Говоря о важности найти нужный подход к студенту, 
следует помнить, что определенные темы привлекают одних студентов и 
оставляют равнодушными других. Поскольку успех студента зависит также от 
его стараний, настойчивости в фиксировании внимания и усидчивости в вы-
полнении того, что требуется, Майерс считает их важным фактором, который 
стоит держать в уме, когда речь идет об индивидуальных предпочтениях сту-
дента [8]. Автор согласен с мнением ДеБелло, полагающим, что большинство 
студентов способны проанализировать свою манеру мышления, что дает им 
возможность выбирать и нести ответственность за свое обучение [11]. Выбор 
играет существенную роль в непрерывном образовании, служа трамплином 
для принятия решений. Консультируясь со студентами, преподаватель дол-
жен выя-вить их особенности и предложить им гибкую структуру, включаю-
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щую как эффективные занятия в классной аудитории, так и за ее пределами 
(творческие сочинения, открытые дискуссии, самостоятельные исследования, 
индивидуальные проекты и т. п.). Если подход преподавателя согласуется с 
типом мышления студентов, цели обучения будут достигнуты. Чем лучше мы 
знаем наших студентов, их тип мышления, их психологические и когнитивные 
особенности, их цели и потребности, тем более успешными будут наши сту-
денты в процессе непрерывного образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
СО ШКОЛЬНИКАМИ 

И. В. Тесленко 
 
Одним из самых сложных и ответственных шагов в жизни каждого мо-

лодого человека становится выбор профессии. От продуманного выбора за-
висит будущая судьба, успешность карьеры, профессиональное становление 
и самореализация, удовлетворенность жизнью, осознание своего места в 
жизни. Как правило, молодые люди не задумываются о своей индивидуаль-
ности, особенностях своей психики, нервной системы, темперамента, воле-
вой сферы. Кроме того, реализация идеи профильности старшей ступени 
ставит выпускника основной ступени перед необходимостью совершения от-
ветственного выбора предварительного самоопределения в отношении про-
филирующего направления собственной деятельности порой уже в 14–
15 лет. Очевидно, что далеко не все обучающиеся школ в состоянии в этом 
возрасте осознанно сделать такой выбор. Более того, стоит задуматься и о 
самой возможности и подготовленности к такому важному для будущего шагу. 

Именно поэтому проблема профессионального самоопределения носит 
фундаментальный характер, так как она затрагивает общую проблему жиз-
ненного становления личности. В настоящее время не сложилась система 
подготовки молодежи к будущему самоопределению в профессиональном 
плане. В то же время система начального профессионального образования с 
хорошо развитой материальной базой и профориентационной работой изна-
чально предполагает профильную подготовку учащихся по выбранным про-
фессиям. 

В 2012–2013 учебном году было проведено исследование среди вы-
пускников 9-х и 11-х классов школ города Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти. Первоначально инициатором исследования, ориентированного на 
Чкаловский район Екатеринбурга, выступил Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты при поддержке Уральского федерального 
университета. При поддержке областного центра координации профессио-
нального образования (директор Ф. Г. Исламгалиев) стало возможным анке-
тирование выпускников школ в городах Свердловской области1.  

Полученные результаты выявили проблемы в системе организации и 
ведения профориентационной работы. Так, абсолютное большинство ре-
спондентов указали на то, что существующая сегодня система профориента-
ционной работы не совершенна, требует качественного анализа и пересмот-
ра подходов к ее организации и ведению. 92 % респондентов высказали же-
лание изменить систему профориентационной работы, которую сегодня осу-
ществляют психологи, центры занятости населения, а также созданные на 
                                                           

1 Тесленко И.В. Портрет абитуриента 2013 года: результаты исследования // Совр. проб. 
науки и образования. 2013. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.science-education.ru/110-
9665 (дата обращения: 23.08.2013).  
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базе учреждений среднего профессионального образования в последние го-
ды ресурсные центры. 

Респондентам в ходе анкетирования были предложены варианты ме-
роприятий по изменению организации и ведения профориентационной рабо-
ты в школах. Данные варианты были сформулированы в результате прове-
денных глубинных интервью с профессионалами в сфере профориентацион-
ной работы и преподавателями общего и профессионального образования. 
Все предложенные практиками варианты совершенствования профориента-
ционной работы получили поддержку у выпускников общеобразовательных 
школ.  

Наибольшее внимание учащиеся продемонстрировали к предложению  
увеличить объем сведений о мире профессий, что указывает на явный недо-
статок этих сведений у подростков. Желание посетить различные предприя-
тия и пройти технологические и профессиональные практики показывает вы-
сокую потребность и необходимость получить предпрофессиональную подго-
товку, находясь еще на школьной скамье. Дополняет картину о современном 
состоянии профориентационной работы анализ ответов на вопрос о необхо-
димости помощи при принятии решения в выборе профессии. Каждый второй 
респондент (54 %) заявил о том, что сделает выбор сам; 32 % респондентов 
прислушиваются к мнению родителей. А вот на помощь учителей и профори-
ентаторов рассчитывают только 11 % опрошенных. Эти цифры еще раз под-
тверждают необходимость пересмотра подхода к организации и ведению 
профориентационной работы с учениками общеобразовательных школ, вы-
являют важнейшее направление для профориентационной деятельности – 
работа с родителями учеников1. 2013–2014 учебный год позволил инициатору 
исследования апробировать предпрофильное и профильное обучение для 
обучающихся в школах Чкаловского района города Екатеринбурга и для вос-
питанников детских домов Свердловской области.  

Уже в течение четырех месяцев на базе колледжа функционирует 
«Школа имиджа и стиля». В качестве основной цели функционирования шко-
лы было определено создание комплекса условий, обеспечивающих детям 
знакомство с профессиями, овладение предпрофессиональными навыками 
творческой деятельности, что в конечном итоге будет способствовать успеш-
ной социализации обучающихся. Основными направлениями обучения стали: 
графический дизайн, дизайн интерьера, дизайн одежды, боди-арт и визаж 
или искусство макияжа, дизайн причёски, фитодизайн. Следует отметить, что 
обучающимся в школе имиджа и стиля была предоставлена уникальная для 
Екатеринбурга возможность приобрести первые профессиональные навыки, 
необходимые в повседневной жизни практически любой девушке, работать в 
специализированной лаборатории, соответствующей требованиям современ-
ному салону красоты, учиться у преподавателей, имеющих международные 

                                                           
1 Тесленко И.В. Портрет абитуриента 2013 года: результаты исследования // Современ-

ные проблемы науки и образования. 2013. № 4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.science-
education.ru/110-9665 (дата обращения: 23.08.2013). 
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сертификаты об обучении в компаниях, являющихся признанными мировыми 
лидерами в сфере красоты, учиться у профессионалов-практиков и общаться 
с ними. Занятия в школе существенно расширили кругозор подростков, спо-
собствовали их успешной социализации в обществе. 

Занятия в «Школе имиджа и стиля» подтверждают мысль о том, что ди-
плом не является гарантией успеха, а наибольшее значение имеют реальные 
умения, профессионализм1. Заинтересованность в занятиях школьники под-
тверждают созданием группы в социальных сетях, а также намерением стать 
студентами этой образовательной организации среднего профессионального 
образования.  

 
 

  

                                                           
1 Тесленко И.В. Специфика организации и ведения профориентационной работы в 

Свердловской области // Актуальные пробл, социологии культуры, образования, молодежи и 
управления: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. В.Т. Шапко. Екатерин-
бург, УрФУ, 2014. 
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КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. Р. Ходжабаев  
Д. Д. Инамов  

 
В связи с реформированием системы высшего профессионального об-

разования ученые активно исследуют вопросы, связанные с качеством обра-
зования, разрабатывают технологии и механизмы управления, внедряют в 
учебные процессы различные системы контроля и оценки знаний, умений, 
навыков и др. 

При оценке качества подготовки будущих специалистов следует обра-
тить внимание на две составляющие этого процесса: образовательную и 
профессиональную. Главным системообразующим элементом любого вуза 
является образовательная составляющая, профессиональная направлен-
ность которой отражается в содержании образовательной программы в виде 
определенного набора дисциплин. Центральной тенденцией обеспечения 
высокого уровня образования становится ориентация на запросы обучаю-
щихся и создание оптимальных условий для их обучения и развития. Каче-
ство образования выступает как комплексный показатель, который синтези-
рует этапы становления личности, условия и результаты учебно-
воспитательного процесса, критерии эффективности деятельности образова-
тельного учреждения, соответствия реально достигаемых результатов нор-
мативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы показывает, 
что объективная оценка качества и эффективности обучения возможна толь-
ко на основе квалиметрического подхода к процессу конструирования педаго-
гических измерителей, их апробации и последующем использовании в управ-
лении качеством образования студентов. В связи с этим в настоящее время 
проблемы, связанные с оцениванием качества образования, стали предме-
том интенсивных исследований, проводимых в такой новой научной отрасли 
знаний, как квалиметрия, в которой изучаются закономерности получения и 
обработки информации о качестве объекта на всех этапах его жизненного 
цикла. 

Первоначально квалиметрия определялась как наука об измерении и 
оценке качества продукции. И это было вполне естественно, потому что про-
блема качества народнохозяйственной продукции – одна из важнейших про-
блем. Во второй половине ХХ в. основные научные категории относились не 
только к техническим, но и к естественным и даже гуманитарным наукам [1]. 
Термин «квалиметрия» в отечественной науке впервые был предложен в 
1968 г. группой научных работников во главе с Г. Г. Азгальдовым [2], выявив-
ших методологическую общность способов количественного оценивания ка-
чества совершенно разных объектов. Квалиметрический подход в образова-
тельном пространстве предполагает использование системного подхода при 
оценке качества и эффективности обучения студентов. Практическое реше-
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ние проблемы соотношения качества и количества в образовании предпола-
гает подготовку педагогических работников к результативному и эффектив-
ному использованию соответствующих современных подходов, методов и 
средств обучения в ежедневной образовательной деятельности. Под квали-
метрическим подходом в педагогике понимается методология педагогических 
исследований, в основе которой лежит исследование и измерение качества 
изучаемых педагогических объектов или процессов (дидактических материа-
лов, качества преподавания, технологий обучения, педагогических систем, 
уровней обученности и т. д.). Одним из основных методов исследования в 
квалиметрии является метод групповых экспертных оценок. Наиболее обсто-
ятельно вопросы применения данного метода в педагогике рассмотрены в 
трудах В. С. Черепанова [3]. Перспективы использования педагогической ква-
лиметрии, как структурного элемента управления качеством образования, 
базируются на научно обоснованной методологии количественной оценки 
качества и связаны с ее междисциплинарным, межотраслевым и межгосудар-
ственным характером. Главные направления ее использования – обеспече-
ние конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках образования; 
исследование состояния и тенденций развития учебно-воспитательного про-
цесса. Квалиметрический подход предполагает анализ и разработку ком-
плексных оценок качества учебного процесса на базе квалиметрии. В частно-
сти, педагогическая квалиметрия широко использует экспертные методы, 
позволяющие обеспечить эффективность подготовки будущих специалистов. 

Изложенное выше обусловило необходимость создания разработок, 
содержащих научно обоснованную систему показателей, математический ап-
парат для обработки результатов методик осуществления системного анали-
за и оценки основанных на базе использования информативных критериев и 
показателей, определенных с применением аппарата и достижений квали-
метрии. Г. Г. Азгальдов считает, что хотя в настоящее время квалиметрия в 
большей степени используется для целей оценки качества продукции, однако 
сфера ее применения гораздо шире любого предмета или процесса, относи-
тельно которого правомерно говорить о его качестве, может стать объектом 
приложения квалиметрии [1]. Это относится и к высшему образованию.  

В настоящее время перед высшей школой стоит серьезная задача 
улучшения профессиональной подготовки специалистов. Для этого необхо-
димо формировать у будущих специалистов систему фундаментальных и 
профессиональных знаний, которые они могли бы применять в практической 
деятельности; воспитывать в процессе обучения такие качества, как актив-
ность, самостоятельность, творческое отношение к делу. Одним из важней-
ших компонентов учебного процесса, наряду с содержанием, организацион-
ными факторами, средствами обучения, являются контроль и оценка резуль-
татов, достигаемых обучаемыми в образовательном процессе. Проблема 
объективного оценивания учебных достижений студентов является наиболее 
важной и наименее решенной в системе профессионального образования. В 
этом процессе особо важное место отводится выпускным квалификационным 
работам, являющимся завершающим этапом обучения будущего специалиста 
в вузе, нацеленным на формирование системного мышления, опыта творче-
ской работы, умения и навыков самообразования и практической деятельно-
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сти. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является средством 
выявления профессиональной подготовленности выпускника. ВКР вузов яв-
ляются сложными педагогическими объектами, для полной системной оценки 
которых необходимо применять совокупность показателей их качества. Акку-
мулируя в себе знания, умения, навыки и профессионально значимые лич-
ностные качества будущего специалиста, ВКР и процесс ее защиты являются 
источником весьма ценной информации о состоянии учебно-воспитательного 
процесса на выпускающей кафедре и в целом на факультете. 

В настоящее время для оценивания ВКР используются самые различ-
ные подходы и критерии. В большинстве случаев эти критерии определяются 
произвольно, носят вербальный характер и плохо поддаются математической 
обработке. В существующей практике работы вузов оценивание ВКР произ-
водится членами государственной аттестационной комиссии, которая форми-
руется из наиболее квалифицированных педагогов и специалистов. Тем не 
менее, оценка выпускных работ не всегда в достаточной мере объективна и 
обоснована, поскольку часто базируется на общем впечатлении членов ко-
миссии, производится в условиях отсутствия какой-либо модели оценивания, 
а также соответствующей научно обоснованной технологии. 

Следовательно, для полноценного определения как качественных, так 
и количественных показателей компетенции и качества выпускника квалифи-
кационных работ (будущего специалиста) вполне приемлем квалиметриче-
ский подход.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА  
ДВУХ СТРАН 

Л. В. Чалышева 
 
Образование для устойчивого развития – это новая концепция образо-

вания, которая основывается на принципах всеобщности и непрерывности 
образования, междисциплинарного подхода и обучения с помощью опыта и 
творчества. Организация Объединенных Наций объявила 2005–2014 гг. деся-
тилетием образования для устойчивого развития.   

Ряд исследователей полагают, что понятия «экологическое образова-
ние» и «образование для устойчивого развития» являются синонимами. Ана-
лиз существующей педагогической литературы показывает, что действитель-
но в ряде случаев допускается использование данных терминов как эквива-
лентных понятий. В Белградской хартии 1975 г. отмечалось, что  целями эко-
логического образования являются создание условий, чтобы население пла-
неты было информировано о проблемах, связанных с окружающей средой, 
«чтобы люди обладали знаниями, навыками, подходами, мотивацией и жела-
нием работать индивидуально и коллективно для разрешения существующих 
проблем, равно как и для предотвращения возникновения новых проблем».  

Впервые понятие «устойчивое развитие» было употреблено в докладе 
Комиссии ООН «Наше общее будущее» (1987). Первым международным до-
кументом, в котором впервые продекларирована необходимость осуществле-
ния образования в интересах устойчивого развития явилась «Повестка дня на 
XXI век» – основной документ, принятый на Первой международной конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 г. в Рио-
де-Жанейро. Этот документ стал программой перехода человечества к устой-
чивому развитию. Он был подписан 150 странами, в том числе и Россией.  

В дальнейшем вопрос о необходимости согласованных действий в об-
ласти образования для устойчивого развития на глобальном уровне был по-
ставлен в процессе подготовки к Всемирному саммиту по устойчивому разви-
тию (Йоханнесбург, ЮАР, 2002 г.). В заявлении, принятом на подготовитель-
ном совещании стран региона, Европейской экономической комиссией ООН  
указывается, что «образование в целях устойчивого развития должно поощ-
рять формирование у людей чувства личной и коллективной ответственно-
сти». К концу 2004 г. секретариатом ЮНЕСКО были подготовлены рекомен-
дации правительствам включить образование для устойчивого развития в 
национальные стратегии и планы в области образования. Развитие образо-
вания, просвещения, информирования населения – одно из первостепенных 
условий благополучного, устойчивого и безопасного будущего. 

Образование для устойчивого развития предполагает формирование 
нового экоцентрического мировоззрения граждан, базирующегося на принци-
пах экологической культуры. В современных условиях образование рассмат-
ривается не только как процесс овладения новыми компетенциями, но и как 
процесс формирования нового мировоззрения. В связи с этим и экологиче-
ское образование рассматривается как процесс пожизненной учебы. Только 
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благодаря реализации принципа непрерывности в образовании возможно 
формирование духовных и профессиональных установок личности. Одним из 
важнейших факторов устойчивого развития общества является экологическое 
образование, направленное на изменение мировоззрения людей, на форми-
рование экологически оправданных стереотипов поведения. Как отмечал 
Г.А. Ягодин, эволюционные изменения в образовании «связаны главным об-
разом с тем, что всё больше и больше людей начинают понимать, что мир не 
может развиваться по той схеме, по которой он развивался до настоящего 
времени».  

В комплексном решении теоретических и практических проблем эколо-
гического образования и просвещения населения одно из ведущих мест за-
нимает международное сотрудничество. Являясь звеном системы образова-
ния, экологическое образование и просвещение эффективно реализуют свои 
цели, опираясь на мировой педагогический опыт. Концепция непрерывного 
образования стала ведущим направлением деятельности в области общеми-
ровой политики, что нашло свое отражение в документах ЮНЕСКО. Важность 
международного сотрудничества как одного из инструментов, способствую-
щего взаимопониманию, укреплению связей между народами, отмечалась во 
многих правительственных документах и резолюциях научных конференций. 
В частности, в заключительном докладе Тбилисской конференции по эколо-
гическому образованию отмечалось (1977): «… образование в области окру-
жающей среды должно способствовать укреплению мира, дальнейшему 
ослаблению международной напряженности, взаимопониманию между 
государствами и являться подлинным инструментом международной со-
лидарности».  

В Республике Коми с 2007 г. реализуется международный коми-
финский проект «Экологическое и культурное образование как инструмент 
международного сотрудничества». Цель проекта – создание финско-русской 
сети экологического и культурного образования, которая продолжит свое су-
ществование после того, как проект будет завершен. Задачами, которые 
необходимо решить в ходе реализации проекта, являются: создание парт-
нерских отношений между школами-участниками проекта (педагогами и уча-
щимися Республики Коми и Финляндии), налаживание между ними прямых 
творческих контактов. Проект состоит из  семидневных обучающих семина-
ров: ежегодно один их них проходит в Финляндии для российских учителей, 
другой – в Республике Коми для финских педагогов. Из педагогов-участников 
семинаров, педагогических и ученических коллективов, которые представля-
ли участники семинаров, впоследствии и будет сформирована русско-
финская сеть экологического и культурного образования. Во время реализа-
ции проекта педагоги из разных районов Республики Коми посетили Финлян-
дию и прошли курсы повышения квалификации в институте экологического  
образования города Рантасалми, познакомились с системой образования 
Финляндии, культурой финского народа. Учителя из Финляндии, посетившие 
республику Коми, познакомились не только с формами и методами организа-
ции учебной и внешкольной работы учащихся, но и с самобытной культурой 
коренного населения республики. Эти визиты заложили основу формирова-
ния сети сотрудничества коми-финских школ.   
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Подготовка педагогических кадров признается ключевым фактором 
развития образования в области окружающей среды. В 36-й главе повестки 
дня на XXI в. отмечено, что профессиональная подготовка является одним из 
наиболее важных средств развития людских ресурсов, содействующих пере-
ходу к более устойчивому миру. Чтобы решить эту непростую задачу, необ-
ходимо разработать комплекс мер, стимулирующих педагогические кадры 
овладевать инновационными технологиями обучения; обеспечить эффектив-
ную работу системы информационного обмена; способствовать созданию 
проектов и программ экологического образования; внедрения их в систему 
работы образовательных учреждений. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОСТИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ МЕНЕДЖМЕНТА  

С. И. Черноморченко  
 
Высокая конкуренция в условиях развивающейся экономики нашей 

страны, многообразие управленческих функций и все нарастающее количе-
ство сложных проблем заставляют изменить подход к формированию специ-
алиста  направления «Менеджмент». Современная образовательная система 
призвана перейти к концепции развивающего личность обучения, готовой 
сформировать специалиста с высокой творческой активностью, умеющего 
креативно мыслить. Креативность чаще всего связывается с миром науки и 
искусства, с возможностью генерировать оригинальные идеи, по отношению к 
управлению важна не только нетрадиционность, но и полезность, и, конечно, 
реализуемость на практике, что необходимо учитывать при обучении будуще-
го специалиста [1, c. 11]. Креативность, как характеристика личности иннова-
тора является ключевым ресурсом экономического и социального развития 
инновационно ориентированных обществ. Исследователи отмечают, что это 
многомерный и личностный феномен. Креативность представляет собой зна-
чимый личностный ресурс, позволяющий человеку адекватно участвовать в 
инновационных процессах. 

Инновационная деятельность требует от личности готовности опера-
тивно и позитивно реагировать на быстрый темп существенных изменений 
жизни (инновационная чувствительность и адаптивность), а также самому 
выступать в качестве инициатора и участника создания инноваций и их прак-
тического использования. По мнению современных исследователей, умение 
нестандартно мыслить – важный компонент креативности, но справедливо и 
утверждение, что необходимо учитывать и другие компоненты креативности: 
компетентность и мотивацию [1, с. 12]. При этом компетентность не может 
быть определена только через сумму знаний и умений, так как важная роль в 
её проявлении принадлежит обстоятельствам. Компетентность является 
сложным и многоуровневым явлением. Следует отметить, что выделяются не 
только учебные компетенции, но и социальные, которые помогут будущему 
специалисту успешно сотрудничать с другими людьми, отстаивать свою по-
зицию, проявлять творческую инициативу. Умение творчески мыслить опре-
деляется чаще всего как гибкость, так и как изобретательность в поиске ре-
шения проблемы. Мотивация связывается, прежде всего, с внутренней моти-
вацией, которая приводит к оригинальным решениям, к увлеченности процес-
сом поиска. В связи с этим в формировании креативности будущих управлен-
цев мы делали акцент на те инновационные методы обучения, которые помо-
гали овладевать профессионально важными компетенциями и активно моти-
вировали студентов на процесс постижения знаний и на будущую профессию. 

В формировании креативной активности будущего профессионала 
большую роль, по нашему мнению, призваны сыграть многие инновационные 
методы работы со студентами, в том числе и кейс-метод. Данный метод спо-
собствует не только освоению учебной информации, но и обучает  важным 



100 

для современного менеджера компетенциям. Метод анализа кейсов – наибо-
лее приемлемая, по мнению многих исследователей, интерактивная техноло-
гия, так как направлена скорее на формирование новых психологических 
умений, чем на освоение знаний [2, с. 278]. Данная форма работы позволяет 
преподавателю  создавать такие ситуации, которые  позволили бы студентам 
выйти за рамки эгоистической позиции и помогли бы креативно реализовы-
вать возможности совместной деятельности, необходимой для будущих ме-
неджеров.  

Сущность этой технологии состоит в том, что учебный материал пода-
ется обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 
активной исследовательской и творческой деятельности по разработке реше-
ний  предлагаемых ситуаций. Как показывает практика, использование кейс-
метода активизирует обучаемых, что, в свою очередь, повышает эффектив-
ность профессиональной подготовки, а также изменяет уровень учебной мо-
тивации за счёт стимулирования интереса обучаемых к учебному процессу. 
Как отмечается исследователями, кейс-метод, как форма обучения и активи-
зации учебного процесса, позволяет успешно решать следующие задачи, 
важные для современной подготовки специалистов в области менеджмента: 
овладение навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 
будущей профессиональной деятельности; отработку умения востребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения исходной ситуа-
ции; приобретение навыков применения теоретических знаний для анализа 
практических проблем; наглядное представление своеобразия принятия ре-
шения в ситуации неопределенности и т. д. [1, с. 205]. При использовании 
данного метода важно учитывать, что кейсы следует разрабатывать и реали-
зовывать в системе обучения студентов направления «Менеджмент» с уче-
том ряда характеристик, обеспечивающих эффективность их использования в 
обучающих программах. Во-первых, кейс должен соответствовать целям обу-
чения, во-вторых; он должен быть максимально приближен к будущей реаль-
ной профессиональной деятельности; в-третьих, задание должно быть подо-
брано таким образом, чтобы можно было пользоваться разными путями для 
поиска вариантов решения. Материал кейса не должен быть устаревшим, его 
следует обновлять параллельно с изменениями в реальной практике. 

На наш взгляд, кейс-метод для обеспечения высокой результативности  
предъявляет особые требования и к преподавателю. В процессе реализации 
кейс-метода преподаватель не сообщает студентам готового решения той 
или иной рассматриваемой проблемы, он лишь помогает искать способы её 
разрешения. При этом преподаватель не ограничивает свободу мысли сту-
дентов, которая некоторым образом стимулирует самостоятельность при вы-
боре того или иного решения проблемы, открывает простор для реализации 
интеллектуального и творческого потенциала студентов. Важно, на наш 
взгляд, что данная технология способствует формированию не только креа-
тивно мыслящего профессионала, но и сознательной ответственной лично-
сти, которая в дальнейшей деятельности сможет правильно оценить трудно-
сти, возникающие при решении той или иной управленческой задачи, и самое 
главное – преодолевать их.  
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Обмен информацией и сотрудничество оказывают положительное вли-
яние на все три компонента креативности: компетентность, умение творчески 
мыслить, мотивацию. Любой получает больше удовольствия от работы, если 
у него есть возможность сотрудничать и обмениваться информацией, что по-
вышает внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация студентов, будущих 
менеджеров, возрастает, когда они видят, что окружающие увлечены дея-
тельностью. Кейс-метод позволяет научить студентов аргументировать свою 
позицию, вносить интересные идеи и ставить творческие цели, а также сле-
дить за своими эмоциями и психологически верно вступать в процесс обще-
ния с другими людьми, что необходимо для креативно мыслящего професси-
онала. В проведении кейс-технологии, как показывает наша практика, важен и 
исходный материал для анализа управленческой ситуации. Материал, ото-
бранный для проведения кейс-метода, должен отражать реальные проблемы. 
Необходимо, по нашему мнению, чтобы сюжет и проблемы кейса были в не-
которой степени известны студентам, чтобы они не увлекались повествова-
нием, а искали пути решения ситуации. Кроме того, материал должен содер-
жать все необходимые данные для разрешения управленческой проблемы, в 
противном случае решение будет односторонним. Для формирования компе-
тенций будущего менеджера интересны те ситуации, которые дают несколько 
возможных ответов. 

Как показывает наша практика преподавания управленческих дисци-
плин, кейс-метод наиболее продуктивен в работе со студентами, имеющими 
некоторый опыт практической работы. Использование этого метода в нашей 
практической деятельности позволило повысить уровень удовлетворенности 
профессией (для определения уровня удовлетворенности использовалась 
методика, разработанная Н. В. Кузьминой). Очевидно, что чем больше при-
влекательных сторон видит студент в будущей деятельности, тем более глу-
боким и положительным является отношение к ней. Несомненно, что внут-
ренняя заинтересованность в проблеме обычно ведет к неординарным реше-
ниям, в конечном счете, к креативности. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась со студентами первого 
курса направления «Менеджмент» Тюменского государственного университе-
та (2012–20013). В эксперименте участвовало 88 студентов: из них 44 входи-
ло в контрольную группу, 44 – в экспериментальную группу. В контрольной 
группе использовалась традиционная методика преподавания управленче-
ских дисциплин, в экспериментальной группе – систематическое и целена-
правленное преподавание с активным использованием кейс-метода. После 
года экспериментальной работы было выявлено, что 36 % студентов экспе-
риментальной группы перешли на более высокий уровень удовлетворенности 
профессией (индекс удовлетворенности изменился с 0,34 на 0,54). При тра-
диционном обучении лишь у 28 % студентов контрольной группы отмечалось 
изменение уровня удовлетворенности профессией (с 0,34 на 0,4). Также вы-
явлено, что студенты экспериментальной группы показывают и более высо-
кий уровень качественной успеваемости – 52 % по сравнению с контрольной 
группой – 37,5 %. Студенты экспериментальной группы более активно участ-
вовали в научно-исследовательской работе: из них три стали призерами 
международных конференций (Москва, Казань). За 2013 г. написано 34 статьи 
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в сборники трудов международных конференций (в начале опытно-
экспериментальной работы было написано только две статьи на вузовскую 
конференцию). 10 студентов активно работают по исследованиям кафедры 
менеджмента, маркетинга и логистики. У студентов контрольной группы науч-
ная активность ниже: написано 8 научных статей, не наблюдается и активного 
участия на конференциях. Таким образом, можно предположить, что кейс-
метод важен в преподавании управленческих дисциплин, так как их исполь-
зование формирует креативно мыслящих специалистов с высоким индексом 
удовлетворенностью профессией, что необходимо как для повышения каче-
ства образовательного процесса, так и для развития общества в целом. 

 
Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

А. Ф. Шабаева  
 
Высокий уровень развития информационных и коммуникационных тех-

нологий привел к возникновению новых образовательных потребностей об-
щества и стремлению к использованию более обширных информационных 
ресурсов и более эффективных педагогических решений. Принятие новых 
образовательных стандартов высшего профессионального образования со-
здает научную и правовую основу для изменения парадигмы образования, 
для обеспечения соответствия мировым стандартам знаний и умений вы-
пускников университетов. В настоящее время система традиционного обра-
зования в России переходит на новые формы преподавания и обучения, ис-
пользуя современные информационно-коммуникационные технологии. На 
сегодняшний день все большую популярность завоевывает дистанционное 
обучение, или обучение на расстоянии. Это самые современные на сего-
дняшний день методы обучения и с позиций методологии с применением но-
ваций в области педагогики и психологии, и с точки зрения использования 
новых информационных технологий и систем мультимедиа как необходимого 
условия самого учебного процесса. 

В процессах непрерывного образования дистанционное обучение полу-
чает все более широкое распространение, поскольку отвечает все возраста-
ющей динамике общества. Учитывая необходимость постоянного повышения 
профессионализма и конкурентоспособности каждого специалиста, такое 
обучение позволяет свободно пользоваться различными информационными 
ресурсами в любое удобное обучающимся время, в удобном месте, по инди-
видуальному расписанию. Такая образовательная технология способствует 
личностной направленности процесса обучения, интенсификации самостоя-
тельной работы обучающегося. Дистанционные формы обучения использу-
ются также для дополнительного образования: переподготовки, повышения 
квалификации. Кроме того, они позволяют обеспечить доступ к образованию 
для тех категорий потребителей, которые из-за различных ограничений не 
могут получать образовательные услуги в традиционной форме. Обучаемый 
имеет комплект учебно-практических пособий, задания по представленным 
темам. Связь с преподавателем осуществляется посредством электронной 
почты, а также есть возможность оперативной обратной связи с преподава-
телем, ведущим определенный курс. 

Для применения дистанционных образовательных технологий на пер-
вом этапе необходимо насыщение образовательного процесса компьютерами 
и другими техническими средствами, детальная проработка организации и 
ведения учебного процесса. Затем следует переход к технологиям примене-
ния информационно-коммуникационных средств, разработка и подготовка 
методических материалов. Представляемые для изучения материалы долж-
ны быть представлены в виде структурно-логических схем, снабжены боль-
шим количеством примеров, графиков, слайдов, фильмов, готовыми решени-
ями базисных задач. Это сократит время, необходимое для изучения каждой 
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темы. Недостаточно перевести учебные материалы в электронную форму и 
передать их студентам для дальнейшей самостоятельной работы через Ин-
тернет, телевидение или другим путем. Это в лучшем случае самообразова-
ние студентов. Одной из главных составляющих дистанционного образования 
является виртуальная работа преподавателя со студентом, осуществляемая 
с использованием Интернета (в форме онлайн-конференций и др.). Высокое 
качество такого образования достигается посредством установки удобного 
индивидуального графика обучения. 

Результат обучения, уровень и качество знаний зависят от опыта и ква-
лификации преподавателя, от уровня применяемых учебных методических 
материалов и индивидуальных практических заданий. Есть возможность ор-
ганизовать занятия с педагогами высокой квалификации. При этом качество 
высшего и дополнительного образования в большей степени зависит от са-
мих студентов. Дистанционное обучение подразумевает повышенную само-
стоятельность учащихся. Это целенаправленная и контролируемая интен-
сивная, самостоятельная работа обучаемого. 

Основными характеристиками дистанционного образования являются: 
уникальная доступность; модульное построение курсов (каждый может вы-
брать себе курсы по потребности); относительно низкие затраты на обучение, 
что связано с малой потребностью в аудиториях и преподавателях; высокая 
мобильность, нет большого промежутка между зачетами, между общением с 
преподавателем как на заочном отделении; максимальная экономия свобод-
ного времени обучаемого, возможность не прерывать стаж работы; индиви-
дуальное обучение. Дистанционное обучение не снижает качества обучения, 
которое соответствует государственным образовательным стандартам. Обу-
чающийся получает возможность дистанционно получать новую профессию, 
повышать свою квалификацию, расширять свое мировоззрение в любом 
научном или учебном центре. С помощью глобальных сетей преодолеваются 
границы информационного пространства. 

В Стерлитамакском филиале Башкирского государственного универси-
тета разрабатываются и используются в обучении дистанционные курсы двух 
видов: дополнительная методическая поддержка и так называемые интерак-
тивные курсы, по которым можно проводить дистанционное обучение. Курс 
первого вида содержит инструктивный, информационный и контрольный бло-
ки и подразумевает публикацию всех учебно-методических материалов, не-
обходимых студенту для успешного изучения дисциплины. Инструктивный 
(организационный) блок включает в себя методические указания (руковод-
ство) к изучению дисциплины, самостоятельной работе студентов, а также 
оценочные критерии. Информационный блок содержит теоретический мате-
риал по всем разделам курса, выносимым на зачет или экзамен. Информаци-
онный блок логически структурирован и разбит на темы. Каждая тема должна 
раскрываться в отдельном файле или странице. Практическая часть может 
включать в себя вопросы к практическим, семинарским занятиям, лаборатор-
ные и практические работы, упражнения. Информационный блок содержит 
также список рекомендуемой литературы, дополнительные источники ин-
формации (ссылки на внешние источники). Контрольный блок включает в се-
бя материалы для контроля результатов теоретического и практического 
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усвоения учебного материала: домашние задания, контрольные работы, те-
сты (контроль, самоконтроль), коллоквиум, вопросы к зачету, экзамену. Все 
материалы этого блока выкладываются для самостоятельной подготовки сту-
дента к итоговому контролю по дисциплине. 

Интерактивный дистанционный курс – это курс, в котором возможна ре-
ализация учебного процесса в дистанционной форме, т. е. реализуются все 
четыре блока: инструктивный, информационный, коммуникационный и кон-
трольный. Публикация учебно-методических материалов в таком курсе осу-
ществляется с использованием курса LMS Moodle («лекция», «задания», «те-
сты», «форум», «чат») и содержит все материалы, необходимые обучающе-
муся для успешного изучения дисциплины. Инструктивный (организационный) 
блок включает в себя методические указания (руководство) к изучению дис-
циплины, самостоятельной работе студентов, оценочные критерии, а также 
график обучения. В графике обучения представлен план дистанционного кур-
са, время проведения семинаров, постановка заданий, время ответов на за-
дания и выставления оценок, время ответов на вопросы анкет и т. п. Инфор-
мационный блок включает в себя теоретический материал по всем разделам 
курса, выносимым на зачет или экзамен. В нем основная часть материала 
содержит страницы с учебными и контрольными материалами, которые логи-
чески структурированы и разбиты на темы. Практическая часть содержит те-
мы семинаров, лабораторных и практических работ, упражнения, темы рефе-
ратов. Также приводится список рекомендуемой литературы, дополнитель-
ные источники информации. Рекомендуемыми элементами являются глосса-
рий, хрестоматия (полные или сокращенные тексты литературных источни-
ков), видео/аудио лекции. Коммуникационный блок включает в себя исполь-
зование элементов курса «Форум», «Чат», электронной почты для осуществ-
ления взаимодействия между преподавателем и студентом. Контрольный 
блок включает в себя материалы для контроля результатов теоретического и 
практического усвоения слушателями учебного материала: домашнее зада-
ние, темы контрольных работ, тесты (контроль, самоконтроль), коллоквиум, 
вопросы к зачету, экзамену. 

Использование дистанционных образовательных технологий в нашем 
университете способствует повышению качества образования путем внедре-
ния современных технологий обучения. Оно позволяет сочетать познава-
тельную деятельность студентов с различными источниками информации, 
учебными материалами, специально разработанными по данному курсу и до-
ступными в электронном виде в удобное время. Студенты получают возмож-
ность взаимодействовать с ведущими преподавателями курса при помощи 
электронной почты, форумов, дистанционных семинаров в сетевом режиме, 
получать дополнительные консультации преподавателя по интересующим 
его вопросам, а преподаватели – проверять знания студентов с помощью он-
лайновых тестов. Дистанционное обучение сокращает количество академи-
ческих отпусков и количество студентов, не успевающих по болезни и другим 
причинам. 
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АДАПТАЦИЯ  
АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
К СРЕДСТВАМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. Б. Шульга 
 
Анализ научных работ в области дистанционного образования выявля-

ет преобладание тенденций применения репродуктивных и информационно-
рецептивных методов, базирующихся на асинхронной педагогической комму-
никации между преподавателем и обучающимися, что связано с первона-
чальным развитием различных средств дистанционного обучения именно в 
данном направлении [1, с. 107]. Тем не менее в настоящее время активно 
развиваются дистанционные технологии, предполагающие широкое приме-
нение синхронной педагогической коммуникации, на базе которой появляется 
возможность развития в рамках дистанционной педагогики моделей с приме-
нением активных методов обучения. Данные технологии предполагают акти-
визацию деятельности обучающихся в педагогическом процессе, посред-
ством которой достигается не только запоминание, но и глубокое понимание 
получаемых знаний, умений, навыков и компетенций. Исследования различ-
ных аспектов внедрения активных методов обучения в образовательный про-
цесс, проводимыми различными педагогами на протяжении продолжительно-
го периода при подготовке специалистов в различных областях производ-
ственной и экономической сферы, демонстрируют более высокую эффектив-
ность активных методов обучения в педагогическом процессе, на уровне 90 % 
по объёму усвоения изучаемого материала и его понимания, по сравнению с 
информационно-рецептивными методами, эффективность которых составля-
ет около 20 % [2, с. 282]. 

В соответствии с характером проведения педагогической деятельности 
принято разделение активных методов обучения на две основные группы: 
(а) неимитационные, предполагающие в ходе педагогического процесса ак-
тивное взаимодействие всех участников педагогического процесса, но без 
моделирования ситуаций, присущих той или иной профессиональной или 
общественной сфере; (б) имитационные, в задачу которых входит также акти-
визация взаимных педагогических коммуникаций между всеми участниками 
педагогического процесса, но посредством погружения группы обучающихся в 
атмосферу отношений, складывающихся в определённом профессиональном 
коллективе или социальной среде [3, с. 6]. Неимитационные методы, в свою 
очередь, классифицируются на проблемные лекции и семинары, консульта-
ционные занятия и научно-практические конференции – педагогические ме-
роприятия, базирующиеся на концепциях проблемного обучения, предпола-
гающие усвоение обучающимися материала в ходе решения поставленных 
перед ними педагогом задач. Имитационные методы, такие как педагогиче-
ские игры и работа с машинными моделями, базируются на концепциях пре-
имущественно программированного обучения. Однако в силу моделирования 
реальных отношений и ситуаций в профессиональной или социальной среде 
отличаются относительной непредсказуемостью развития игровой ситуации, 
несмотря на существование, как правило, общего сценария. В целом невоз-
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можно чётко провести границу между имитационными и неимитационными 
методами, так как имитационные методы включают в себя элементы неими-
тационных. Например, в разминочную стадию педагогической игры, как пра-
вило, включается мозговой штурм, который является укороченной по времени 
версией семинара, и, наоборот, в рамках проведения учебных научно-
практических конференций специально создаются элементы атмосферы 
научной среды, что уже можно считать педагогической игрой.  

Повышение эффективности обучения при применении и неимитацион-
ных, и имитационных методов достигается посредством перераспределения 
двух составляющих педагогического процесса: процесса дидактического обу-
чения (со стороны педагога) и процесса дидактического изучения (со стороны 
обучающегося). Современные технологии, применяемые в дистанционной 
педагогике, имеют в наличии достаточное количество педагогических средств 
для полноценной реализации педагогического процесса с применением тех 
или иных активных методов обучения, как с применением асинхронной, так и 
синхронной педагогической коммуникации. Для особых видов долгоиграемых 
педагогических игр возможно даже их совмещение. Подавляющее большин-
ство применяемых в настоящее время средств дистанционного обучения 
(LMS Moodle, LMS Sakai, LMS Blackboard и др.) включает в себя такие техно-
логии и инструменты дистанционной педагогики, как, например, лекционный 
блок. Он один из основных блоков в любом средстве дистанционного обуче-
ния и является электронным аналогом традиционных учебных и методиче-
ских пособий, содержащих теоретические материалы, необходимые для изу-
чения в рамках определённого педагогического курса [4, с. 231]. В традицион-
ной педагогике под лекцией понимается педагогическое мероприятие, пред-
полагающее синхронную педагогическую коммуникацию с преобладанием 
процесса дидактического обучения в педагогическом процессе. В дистанци-
онной педагогике данный инструмент предусматривает асинхронную педаго-
гическую коммуникацию, где в ходе процесса дидактического обучения пре-
подавателем или педагогическим коллективом решается задача составления 
информационно-обуча-ющих материалов, из которых и состоит лекционный 
блок, на уровне, соответствующем объёму знаний, умений, навыков и компе-
тенций, имеющихся у обучающихся, для которых он предназначается, а про-
цесс дидактического изучения предполагает усвоение предоставленных в 
лекционном блоке теоретических и практических понятий слушателями. При 
активных методах обучения данный педагогический инструмент применяется 
для теоретической подготовки перед непосредственным проведением педа-
гогических мероприятий, которые всегда в большей или меньшей степени 
требуют предварительной подготовки всех участников педагогического про-
цесса. К разновидностям лекционного блока можно отнести глоссарий, пред-
назначенный для хранения дополнительной справочной информации. Wiki 
(вики) – педагогический инструмент средств дистанционного обучения во 
многом подобный глоссарию, так как также предназначается для аккумулиро-
вания справочной информации, но, в отличие и от глоссария, и от лекционно-
го блока, создаётся и расширяется совместно и педагогом, и обучающимися. 
Соответственно, при применении данного инструмента увеличивается роль 
процесса дидактического изучения в общем педагогическом процессе, что 
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обуславливает повышение его эффективности, лучшее понимание и осозна-
ние обучающимися теоретических и практических аспектов изучаемой дисци-
плины. Данный инструмент может активно применяться при долгоиграемых 
педагогических играх, в том числе в таких педагогических мероприятиях, как 
«метод проектов». 

Технологии проведения аудио- и видео- онлайн-занятий реализуются в 
средствах дистанционного обучения либо в виде специально создаваемых 
для данного средства решений, либо подключения универсальных онлайн-
сервисов, наиболее распространённым из которых можно назвать Skype, хотя 
существуют и другие сервисы, оптимальность выбора того или иного сервиса 
определяется конкретными педагогическими условиями. Педагогические ме-
роприятия, проводимые с применением данных инструментов, базируются на 
концепциях организации очных занятий в традиционной педагогике. В соот-
ветствии с распределением соотношения процессов дидактического обуче-
ния и дидактического изучения, они могут быть классифицированы следую-
щим образом: на онлайн-лекции с преобладанием процесса дидактического 
обучения, вебинары, где значительную роль играют оба вида процессов, и 
веб-конференции, в которых доминирующую роль играет процесс дидактиче-
ского изучения, быстроиграемые педагогические игры также с преобладанием 
процесса дидактического изучения. Блок форумов – интернет-технологии, 
включаемые в большинство современных средств дистанционного обучения. 
Они предполагают асинхронное педагогическое взаимодействие между 
участниками педагогического процесса. Посредством форумов осуществля-
ются педагогические консультационные мероприятия, а также возможна ко-
ординация обучающихся при проведении долгоиграемых педагогических игр, 
либо их подготовка к быстроиграемым педагогическим играм, а также при 
совместном подведении итогов их проведения всеми участниками педагоги-
ческого процесса. 

Таким образом, разработанные в настоящие время педагогические иг-
ры могут быть в полной мере реализованы с применением существующих 
средств дистанционного обучения. В них содержатся все инструменты, поз-
воляющие осуществлять необходимое взаимодействие между педагогом и 
обучающимися как на стадии подготовки педагогической игры (через лекци-
онные блоки, глоссарий и форумы) и на стадии непосредственной реализа-
ции (через wiki или онлайн-занятия при долгоиграемых или быстроиграемых 
играх), так и на стадии итогового анализа посредством форумных технологий 
или wiki. Конкретный выбор педагогических методов и средств дистанционно-
го обучения определяется содержанием изучаемой дисциплины, а также пе-
дагогическими методами и условиями, немаловажное значение имеет состав 
группы обучающихся. Потребителями услуг системы дистанционного образо-
вания могут быть и молодые специалисты, ощущающие необходимость в до-
полнительном образовании, и специалисты пожилого возраста, имеющие 
профессиональный опыт, но тем не менее испытывающие потребности в 
знаниях по работе с современными технологиями [5, с. 258]. 
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УЧЕБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

М. Ф. Юлаев 
Д. Э. Шукуров  

 
Преподавание естественно-научных дисциплин, таких как физика, хи-

мия и биология, на всех этапах непрерывного образования предполагает 
обязательное использования учебного эксперимента. В последние годы во 
многих странах предпринимаются активные поиски отличных от традицион-
ных методов обучения, в том числе и в области преподавания естественно-
научных дисциплин. Одним из таких направлений является использование 
компьютерного эксперимента в качестве учебного.  

Учебный эксперимент является одним из важнейших методов обуче-
ния, источником знаний и средством наглядности одновременно. Он может 
использоваться в качестве введения к той или иной теме курса как иллюстра-
ция к объяснению нового материала, как повторение или обобщение прой-
денного или как контроль приобретенных знаний, умений, навыков, т. е. на 
всех этапах процесса обучения. Различают следующие виды учебного экспе-
римента: (а) демонстрационный эксперимент (готовится и выполняется толь-
ко преподавателем); (б) фронтальные лабораторные работы, опыты и 
наблюдения (выполняются на уроке всеми учащимися одновременно на од-
нотипном оборудовании под непосредственным руководством преподавате-
ля; (в) практикум (является формой самостоятельной работы учащихся, гото-
вится ими заранее и выполняется по письменной инструкции); (г) внеурочные 
опыты и наблюдения (разновидность домашнего задания). Методически гра-
мотно организованный эксперимент способствует как формированию практи-
ческих навыков, так и активизации теоретических знаний, полученных ранее. 
В процесс обучения вовлекаются различные каналы восприятия (слух, зре-
ние, осязание, обоняние). Это позволяет организовать полученную информа-
цию как систему ярких образов и заложить ее в долговременную память. Ча-
стично этих результатов можно достичь, используя при обучении компьютер-
ный эксперимент. Под данным термином мы понимаем лабораторную работу, 
проводимую полностью на компьютере без использования других техниче-
ских средств обучения.  

Некоторые инновации, проводимые в области компьютеризации учеб-
ного процесса, показывают, что применение компьютерного эксперимента 
позволяет существенно сократить время, которое тратится на рутинную рабо-
ту (варьирование параметров эксперимента путем изменения схемы установ-
ки, расчета результатов измерения и т. д.), тем самым высвобождает время 
для более серьезного уяснения целей и задач проводимого эксперимента. 
Кроме того, появляется возможность продемонстрировать опыты, которые 
невозможно провести в условиях учебного кабинета.  

Отметим характерные особенности компьютерного эксперимента. Фор-
мой работы является диалог учащегося с компьютером. При этом в функции 
компьютера входит: (а) реализация программными средствами модели изу-
чаемого объекта, установки, процесса или ситуации; (б) имитация средств 
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измерения и выполнение рутинной части обработки измерений; оценка дей-
ствий учащегося; (в) анализ информации, которую программа выдает на 
экран дисплея; (г) выбор условий эксперимента; (д) проведение серий экспе-
риментов для достижения цели, сформулированной в начале работы; (е) кор-
ректировка последующих шагов с целью получения более высокой оценки и 
решения задачи более рациональным способом.  

Однако при всей привлекательности и несомненной дидактической вы-
годе компьютерного эксперимента в обучении остаются нерешенными неко-
торые проблемы. Во-первых, восприятие информации учащимся существен-
ным образом отличается от того, как это происходит при выполнении тради-
ционной лабораторной работы. В частности, сенсорно-моторный этап полно-
стью отсутствует. Без данного этапа восприятие не может быть полноцен-
ным. Следовательно, неполноценным будет и преподавание соответствую-
щей дисциплины. Поэтому компьютерный эксперимент не может заменить 
демонстрационные опыты. Во-вторых, возникает проблема получения поли-
технических навыков работы с реальными приборами и установками. 

Очень важна и все еще мало исследована проблема формирования 
адекватного представления о мире при работе с виртуальными объектами. 
Возможно, эту проблему можно решить, используя в процессе обучения про-
граммные продукты, максимально точно отображающие процессы и явления, 
происходящие в реальном мире. В этом смысле особое внимание стоит об-
ратить на средства виртуальной реальности. Одной из основных проблем 
дистанционного преподавания предметов естественно-научного цикла явля-
ется отсутствие возможности реальной постановки лабораторного экспери-
мента. Хотя в настоящее время имеются разработки виртуальных лабора-
торных практикумов, однако окончательно решение проблемы требует при-
стального внимания специалистов различных профилей, в том числе и пси-
холого-педагогического. Поэтому преподавание естественно-научных дисци-
плин должно обязательно учитывать проведение учебного эксперимента как 
инструмента познания, приобретения навыков и реального восприятия физи-
ческих, химических и других явлений.  

Компьютерный эксперимент может рассматриваться не как замена, а 
как современное эффективное дополнение к лабораторному эксперименту, 
как средство подготовки к проведению лабораторных работ, закрепления 
знаний, разбора правильности проведения лабораторных работ. Особенно 
эффективен компьютерный эксперимент в тех случаях, когда необходимо 
продемонстрировать опыты, которые невозможно провести в условиях учеб-
ного кабинета и при дистанционном образовании.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Г. Яхшибоев  
 
Одно из главных преимуществ использования информационных техно-

логий – возможность проводить тренировку по закреплению в сознании уча-
щихся модели правила на большом объеме материала. Если по традицион-
ной методике на уроке ученик 2-го класса пишет 60 слов, то с помощью ЭВМ 
он может проработать за 30 минут словарный массив до 240 слов. Количе-
ство единиц исходного материала ничем не ограничено. Он может храниться 
в банках данных и быть востребованным в нужных ситуациях, например, мо-
жет быть многократно отработан учеником в разных вариантах, различаю-
щихся объёмом и сложностью задачи. После работы с машиной ученик сам 
должен подобрать примеры, опираясь па собственную языковую интуицию 
(творческий уровень) или воспроизвести тот материал, который предъявляла 
ему машина (репродуктивный уровень). Это повышает активность учащихся и 
способствует лучшему осознанию изучаемого правила. Ориентация при при-
менении информационных технологий не на объем знаний, а на владение 
обобщенными способами действий с обобщенными знаниями привела к 
необходимости внедрения в практику обучения моделирования. Для этого 
применяются модели динамические (ученик осуществляет действия под ру-
ководством ЭВМ) и статические (классификационные), которые строит сам 
компьютер. Рассмотрим как теоретические вопросы разработки такого рода 
модулей компьютерных программ, так и практическую реализацию их на ор-
фографическом материале начальной школы на примере компьютерного те-
стирования. Тестирование проводится с помощью специальных тестов, со-
стоящих из определенного набора тестовых заданий. Тестирование выступа-
ет как модуль педагогического средства обучающей системы и может быть 
использовано как метод (технология) контроля образовательного процесса, 
позволяющий оценить уровень знаний, умений и навыков обучаемого. Воз-
можны две формы организации тестов: «выбери ответ из предлагаемых ва-
риантов» и «напиши правильный ответ». К недостаткам организации теста 
относится наличие «скрытой» подсказки: выбирать ответ гораздо легче, чем 
писать его полностью самостоятельно. 

Рассмотрим, каким требованиям должна удовлетворять тестирующая 
программа с точки зрения учителя. Программа должна: (а) просто запускать-
ся; (б) иметь подробную и точную инструкцию; (в) выставлять оценку по окон-
чании тестирования; (г) демонстрировать вопросы, в которых были допущены 
ошибки и правильные ответы на них; (д) защищать необходимые для тести-
рования файлы от несанкционированного изменения информации в них; (е) 
запоминать диалог с учащимся, сохраняя в специальном файле все сделан-
ные учеником ошибки и итоговую оценку (это позволяет учителю проанализи-
ровать работу ученика с тестом).  
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сравнение языковых фактов с целью выявления обобщенных способов при-
менения правил; (в) направленные на умение анализировать дидактический 
материал с целью выявления опознавательных выборочных и заключитель-
ных признаков орфограмм и др.  

Кроме тестирующих модулей, широкое распространение в обучении 
получили компьютерные игры, которые вызывают у младших школьников 
большой интерес. При разработке компьютерных игр следует исходить не из 
ситуации, а из учебных целей и способа управления учебной деятельностью. 
Нежелательно повторять многократно одну и ту же игру, не изменяя ее пра-
вил, уровня сложности, темпа игры, не актуализируя новые учебные цели, так 
как ученики теряют к ней интерес. Учитель не вмешивается в ход игры. Он 
оказывает помощь только иногда, если очень неудачно играет ученик. В кон-
це игры необходимо сообщать обучаемому как ее результат, так и оценку за 
решение учебной задачи. Желательно стремиться к тому. чтобы проектиро-
вать не одну игру, а набор (педагогический компьютерный сериал), направ-
ленный на решение комплекса учебных целей. Однако следует избегать 
чрезмерной «дидактизации» игр.  

Компьютерная среда – эффективный способ сочетания игровых задач с 
неигровыми учебными, так как содержит объекты и процедуры, необходимые 
для решения обеих классов задач. Компьютерные игры могут применяться 
при знакомстве с правилом, закреплении, контроле орфографического мате-
риала. 

Использование компьютерной техники открывает новые перспективы 
для разработки методики проведения уроков по обобщающим темам. Выбор 
обобщающих тем для компьютерных программ далеко не случаен. Разработ-
ка компьютерных программ по обобщающим темам связана с новыми тен-
денциями современной методики, направленной на крупноблочную подачу 
материала. Таким образом, методический диапазон компьютерных программ 
по обобщающим темам расширяется, поскольку к ним могут обратиться не 
только учителя, работающие по действующей программе, но и создатели но-
вых вариантов курса русского языка.  

Тщательный, методически целенаправленный отбор дидактического 
материала – одно из важнейших требований методики. Дидактический мате-
риал, подобранный для обучающих программ, должен соответствовать тре-
бованиям к языковому материалу, на основе которых организуются упражне-
ния по орфографии. Желательно максимально реализовать возможности 
компьютера при создании лексического массива, который позволит варьиро-
вать дидактический материал при многократном повторении упражнения. 
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ  
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ,  
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

И «ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА»  
 
 
 
 

ИЗБРАННЫЕ АСПЕКТЫ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
В ПОЛЬШЕ ПОСЛЕ 1989 г. 

Д. Апанель 
Т. Малишевски  

 
«Образование – это ценность, надежда и задание,  

а также важный инструмент развития общества и каждого человека.  
Мы находимся в Польше и в Европе на пути к "обществу, которое учится".  

Это наше право, обязанность и шанс.  
Шанс также для человека, для которого судьба  

не была так добра, как для других»1. 
 
Взрослые с ограниченными возможностями занимают в укоренившемся 

общественном сознании особое место, поскольку критерии взрослости связа-
ны в основном со способностью самостоятельно функционировать в обще-
стве. Способность создания семьи, профессиональная работа, самостоя-
тельная жизнь и заработок, реализация других разнообразных потребностей, 
связанных  с достигнутым возрастом – это задачи, с которыми, к сожалению, 
многие взрослые с ограниченными возможностями не могут справиться.   

Как известно, в течение прошлого столетия наступила институционали-
зация опеки над людьми с ограниченными возможностями, а интерес к огра-
ничениям перестал быть связанным только с образованием детей школьного 
возраста и со временем начал проявляться также по отношению к взрослым с 
ограниченными возможностями. Такое изменение наблюдается во многих 
странах. Однако до девяностых годов XX в. в практике господствовали тра-
диционные реабилитационные решения, основанные на системе социальной 
помощи. В Польше их главной институциональной формой стали дома соци-
альной опеки (англ.: social assistance house), т. е. учреждения, которые со-
гласно польским правовым положениям, предназначены для «оказания быто-
вых, опекунских, содействующих и образовательных услуг … для лиц, нуж-

                                                           
1 Ochonczenko H., Miłkowska G. Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej. 

Kraków 2005. С. 9. 
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дающихся в круглосуточной опеке по возрасту, болезни или ограничениям, 
которые не могут самостоятельно функционировать в ежедневной жизни»1.  

Существенные изменения в подходе поляков к проблематике взрослых 
с ограниченными возможностями начали происходить в период транс-
формации политической системы, начатой в 1989 г., когда стали реализовы-
ваться нормализационные и интеграционные концепции. Западноевропей-
ский опыт, которым в то время стали интенсивно пользоваться, отчетливо 
показывал специфику взрослых людей с дисфункциями, особенно их небла-
гоприятную ситуацию в обществе и трудности в функционировании. В связи в 
этим в Польше появилось много работ, в которых дифференцировались об-
щественная ситуация ребенка с ограниченными возможностями и взрослого 
человека с дисфункциями2. Начали разрабатываться отдельные, учитываю-
щие специфику взрослых людей, пути их реабилитации, которые дифферен-
цировались: в зависимости от вида, объема и последствий ограничений, 
имеющихся у конкретного взрослого человека. Эти пути, являясь в настоящее 
время индивидуализированными реабилитационными основами таких людей, 
включают не только разнообразные формы общего образования и професси-
ональной подготовки, но также элементы, выходящие далеко за пределы 
этой проблематики.  

Демократизация общественной жизни, научно-технический прогресс, 
глобализационные изменения в последнюю четверть века привели в Польше 
ко многим изменениям в функционировании людей с ограниченными возмож-
ностями. Важную роль в этом сыграли также два других процесса, проходя-
щие в польском обществе: социализация просвещения и продолжающееся 
внедрение в практику идеи образования в течение всей жизни. Многочислен-
ные законодательные документы (например, Конституция Республики Поль-
ша, Закон о высшем образовании, а также принятая Польшей Всеобщая де-
кларация прав человека) юридически гарантировали всем взрослым с огра-
ниченными возможностями равные права на образование, какие имеются у 
обычных людей. Одной из самых важных предпосылок развития разных форм 
интегрированного и включенного образования взрослых с ограниченными 
возможностями было также участие Польши в мировой программе «Образо-
вание для всех», инициированной в 1990 г. ЮНЕСКО, главной целью которой 
является нивелирование и абсолютная ликвидация всех форм неравенства в 
доступе к просвещению3. 

Одной из форм образования, влияющей на уровень нормализации жиз-
ни людей с ограниченными возможностями в Польше, становится все в 
большей мере высшее образование. Его получение регулирует «Закон о 

                                                           
1 Согласно данным Главного статистического учреждения Польши (GUS). Электронный 

ресурс: http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5067.htm, дата доступа: 17-02-
2014]. 

2 См.: Krause A. Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków, 2000; Он же. Człowiek nie-
pełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków, 2004; Pilecka W., Rutkowski M. Dziecko ze 
specjalnymi potrzebami w drodze ku dorosłośc. Kraków, 2009. 

3 Польский комитет по делам ЮНЕСКО. Электронный ресурс: 
http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich/ [Дата доступа: 17-02-2014]. 



116 

высшем образовании» от 27 июля 2005 г.1 Высшие учебные заведения стре-
мятся в настоящее время к выравниванию шансов доступа к образованию у 
студентов с ограниченными возможностями с одновременным сохранением 
такого же уровня предметной насыщенности занятий, как у обычных студен-
тов. Поэтому с каждым годом растет количество студентов с ограниченными 
возможностями в вузах. Рапорт Главного статистического учреждения Поль-
ши (GUS) показал, что в  2011/2012 учебном году в польских вузах учились в 
общем 30249 студентов с ограниченными возможностями (среди них 16394 – 
на очных отделениях, 13855 – на заочных формах обучения)2.  

Кроме возможности получить высшее образование, для людей с огра-
ниченными возможностями организуются многочисленные программы, подго-
тавливающие их к активности на рынке труда. Они проводятся разными под-
разделениями (например, региональной и местными службами занятости 
населения), а финансируются из средств Государственного фонда реабили-
тации людей с ограниченными возможностями. Чаще всего они имеют форму 
профессионального консультирования и разных форм обучающих курсов. В 
2010–2012 гг. профессиональным консультированием воспользовалось около 
50 тыс. взрослых с ограниченными возможностями3. Профессиональное кон-
сультирование и информирование касаются обычно выбора профессии, 
форм и возможностей профессионального совершенствования, определения 
места работы и участия в деятельности клубов труда, которых все еще очень 
мало. Они проводят курсы, разные формы практического обучения и индиви-
дуальные занятия, задача которых – прежде всего подготовка к активному 
поиску работы. В занятиях клубов участвуют люди с ограниченными возмож-
ностями в возрасте 18–24 лет и «более» образованные, т. е. имеющие по-
слелицейское или среднее профессиональное образование. Основным обра-
зовательным инструментом, повышающим шансы найти работу для лиц с 
ограниченными возможностями на открытом рынке труда, а тем самым улуч-
шающим их социальную и жизненную ситуацию, уже много лет являются 
учебные курсы. Однако эти формы образования  труднее в организации и 
дороже по сравнению с другими формами подготовки к профессии. Несмотря 
на то что их результаты, связанные с устройством на работу, гораздо хуже, 
однако этот способ обучения продолжает пользоваться в Польше большим 
спросом4. 

Польская модель социальной и профессиональной реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями предусматривает, кроме этого, четыре 
последовательных этапа на пути, ведущем к нормализации жизни этих лю-
дей: 1) практические занятия по трудотерапии; 2) предприятия профессио-
нальной активности; 3) предприятия  охраняемого труда; 4) открытый рынок 
труда.  

                                                           
1 Dziennik Ustaw RP (Дневник Законов РП) 2005, Nr 164, poz. 1365, с изменениями, см.: 

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw RP 
2011, nr 84, poz. 455. 

2 GUS. Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. Warszawa, 2012. 
3 Golinowska S. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji Warszawa, 
2004. С. 58. 
4 Там же. С. 60–62. 
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Два первых этапа были созданы как переходные формы занятости для 
тех людей с ограниченными возможностями, выход которых на «нормаль-
ный» рынок труда требует определенной подготовки в области знаний и уме-
ний, а также моделирования позиций, но уже не в школьной среде, а на рабо-
чем месте. Два следующих этапа в то время, когда начинали создавать ры-
ночную экономику, оказались в польской модели общественного и професси-
онального функционирования людей с ограниченными возможностями, сло-
жившейся в 90-е гг. XX в., решениями, исчерпывающими проблему подготов-
ки рабочих мест для этой группы лиц. Однако, к сожалению, на обоих этих 
этапах со временем сформировались решения, имеющие скорее коммерче-
ский, чем социальный характер. Поэтому нам кажется, что форму этих реше-
ний следует в ближайшее время еще раз пересмотреть и переопределить.  

Активную деятельность в области инклюзивного образования взрослых 
с ограниченными возможностями ведут также неправительственные органи-
зации. Они организуют школы, центры дополнительного обучения, а также 
многочисленные курсы. Однако, как нам кажется, таких общественных субъ-
ектов, специализирующихся на работе также взрослых поляков с ограничен-
ными возможностями еще очень мало по сравнению с постоянно растущими 
потребностями1. Не следует также забывать, что в настоящее время в Поль-
ше образование взрослых с ограниченными возможностями проходит вне 
институциональной формы обучения и принимает формы ситуационного 
обучения2. 

 
 
 

  

                                                           
1 См.: Mokrzyszewski A., Post B., Sikorska J., Instytucje i organizacje wspierające osoby nie-

pełnosprawne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian. Warszawa, 2002. 
2 Malec M. Społeczne konstruowanie (nie)pełnosprawności; Maliszewski T., Żerko J. Edukacja 

dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość. Warszawa-Gdańsk, 2012. 
С. 264. 
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УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА  
В СТОКГОЛЬМЕ 

К. Дальстрём 
 
Университет третьего возраста в Стокгольме был основан в 1991 г. под 

названием «Университет для пенсионеров». Поскольку слово «пенсионер» 
имеет негативные коннотации, в 2001 г. университет был переименован в 
«Университет старшего возраста». Вдохновителями создания университета 
стали недавно вышедшие на пенсию специалисты, желавшие поделиться 
своими знаниями со сверстниками. Демократический импульс привел к со-
зданию ассоциации, которая сначала была полностью основана на волонтер-
ской работе. Скромно начавшись, организация быстро расширилась. Вначале 
программа состояла из учебных кружков (маленьких групп, включавших около 
15 человек), изучавших главным образом современные языки и слушавших 
еженедельные лекции на разные темы. Сейчас, двадцать лет спустя, в уни-
верситете функционируют более 100 учебных кружков, в среднем 15 лекци-
онных курсов по определенной тематике и 2 лекционных курса с меняющейся 
тематикой, которые привлекают до 700 участников. Существуют также курсы 
университетского уровня, преподаватели которых обычно работают в универ-
ситетах или художественных галереях. 

Разумеется, такой быстрый рост означал, что организация должна 
стать профессиональной. Хотя большая часть административной работы 
(например, ответы на телефонные запросы и проверка посещаемости) вы-
полняется волонтерами, в настоящее время есть две оплачиваемые пози-
ции – офис-менеджер и ее помощник, осуществляющие также надзор за по-
мещением и оборудованием, которое мы используем. Университет старшего 
возраста – это независимая организация, сотрудничающая с Народным уни-
верситетом (Folkuniversitetet), который обеспечивает нам административную 
помощь в виде финансовых служб, а также онлайн-приложений и онлайн-
регистрации. Взамен они получают государственный грант на курсы, которые 
мы организуем, некоторые из которых передаются нам. Кроме того, стоит от-
метить, что, хотя большая часть административной работы производится во-
лонтерами, учителя и лидеры учебных кружков получают зарплаты.  

Существует множество организаций, обеспечивающих лекции и курсы 
для людей старшего возраста. Многие из них имеют разного рода хобби, и их 
деятельность ближе к развлечениям, чем к учебе. Университет старшего воз-
раста не вступает с ними в конкуренцию. Эти организации предоставляют 
прекрасные площадки для встреч граждан старшего возраста. Поскольку 
Стокгольм – столица, в нем проживает большая группа высокообразованных 
пенсионеров, которые работали в системе образования и права, в государ-
ственных учреждениях, в области медицины и финансов. Нашим членам и 
участникам, у большинства из которых за спиной подобный опыт, необходимы 
программы высокого качества. Мы наблюдаем также, что поколение 1940-х гг., 
недавно вышедшее на пенсию, особенно требовательно. 
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Таким образом, ключевым понятием Университета старшего возраста 
является «качество», что отражается и в его деятельности, и в сути универ-
ситета. Мы регулярно оцениваем лидеров учебных кружков и очень тщатель-
но отбираем лекторов, являющихся специалистами в области, которую они 
преподают в университете. Также проводятся большие лекционные курсы по 
насущным темам, например, лекторы презентуют недавно выпущенные ими 
книги. Мы также проводим форумы, на которых люди с богатым жизненным 
опытом делятся своими знаниями друг с другом, что также осуществляется в 
рамках курсов и лекций. Мы начали проводить небольшие семинары по бо-
лее сложным темам. Другими словами, Университет старшего возраста игра-
ет важную интеллектуальную и социальную роль, предоставляя требова-
тельной группе пенсионеров полноценные занятия, которым можно посвятить 
свободное время. В этом отношении Университет старшего возраста про-
должает и развивает шведские традиции народного образования, где образо-
вание понимается в полном смысле этого слова как получение новых уни-
кальных знаний, развитие ума и чувств. Мы считаем, что главная задача 
гражданского общества – помочь людям в полной мере участвовать в соци-
альной жизни народа вне зависимости от возраста. 

 
 

Перевод с английского языка выполнен 
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СИСТЕМЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

Т. Г. Дементьева 
 
Главной задачей образования взрослых является формирование лич-

ности, активно, компетентно и эффективно участвующей во всех сферах об-
щественной жизни. На современном этапе развития общества особую значи-
мость приобретает обучение специалистов иностранным языкам в системе 
дополнительного образования, которое направлено на их профессиональное 
развитие и удовлетворение их познавательных потребностей [2, c. 256]. Ис-
пользование современных технологий, активных методов проблемного обу-
чения, аутентичных материалов при обучении специалистов иностранным 
языкам имеют целью повышение их заинтересованности в успехе образова-
тельного процесса, активизацию учебной деятельности и подготовку к меж-
культурной коммуникации. 

Одним из способов технологии обучения иностранным языкам может 
служить метод коммуникативных заданий. Приведем в качестве примера 
следующее задание: «Сравните отношения между родителями и детьми в 
белорусской и французской семье». Перед выполнением данного коммуника-
тивного задания обучающимся предлагают ряд языковых упражнений на сни-
жение содержательной (лингвистической) трудности: 1) какие выражения в 
данном списке дают положительную или отрицательную характеристику от-
ношениям между людьми? 2) дополните диалог подходящими выражениями, 
характеризующими отношения между членами данной семьи; 3) прослушайте 
текст (диалог) и сформулируйте проблемы, существующие между родителя-
ми и детьми в данной семье; предложите свое решение этих проблем.  

Примерами подготовительных речевых упражнений являются следую-
щие: выполнение аналогичного задания (охарактеризуйте отношения между 
вами и вашими родителями), а также упражнений, активизирующих фоновые 
знания обучающихся (дайте характеристику типов семей, существующих в 
Беларуси и во Франции). Примерами упражнений, направленных на трени-
ровку грамматических структур, могут быть упражнения на употребление сте-
пеней сравнения прилагательных и наречий. 

Важным условием выполнения коммуникативного задания является 
наличие либо отсутствие ограничения во времени. Наличие ограничения во 
времени приводит к большей беглости, но неправильности или сложности 
речи. Сложной проблемой на этапе выполнения коммуникативного задания 
является проблема сочетания ориентации на содержание или на форму. Яв-
ное внимание к форме (исправление ошибки, комментарий преподавателя, 
совет-напоминание и т. п.) может превратить коммуникативное задание в 
обычное условно-речевое или даже языковое упражнение. Более естествен-
но вписывается в процесс выполнения коммуникативного задания скрытое 
внимание к форме (переспрос, перефразирование неправильного предложе-
ния или выражения). Основной целью упражнений на заключительном этапе 
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является анализ выполнения самого задания с точки зрения формы и содер-
жания. Примером языковых упражнений, посвящённых анализу языковых яв-
лений, может быть выборка ошибок, допущенных обучающимися при исполь-
зовании определённой грамматической структуры с последующим анализом, 
исправлением ошибок и выводом правила. 

Наряду с языковыми упражнениями целесообразно также предлагать 
учащимся задания на рефлексию, что очень важно для развития учебно-
познавательной компетенции обучающихся, оценки успешности выполнения 
задания и применённых стратегий. Примером такого задания может служить 
обсуждение в парах и со всей группой наилучших стратегий для выполнения 
коммуникативного задания. Слушатели активно принимают участие в дискус-
сии на эту тему, их высказывания отражают стремление понять и проанали-
зировать мыслительные процессы, происходящие во время порождения речи.  

Среди актуальных методов преподавания иностранных языков всё 
большее распространение получает в настоящее время станционный ме-
тод. В качестве «станций» могут быть использованы столы или плакаты, а 
также ноутбук или магнитофон, на которых размещены указания по выполне-
нию заданий. Разделившись на группы, слушатели самостоятельно выполня-
ют предложенные виды работ. Станция контроля предназначена для сбора 
заполненных бланков, таблиц, эссе, составленных реклам и иных предпола-
гающих письменное выполнение заданий. Станция отдыха специально 
предназначена для того, чтобы слушатели, быстрее остальных прошедшие 
все станции, могли дополнительно поработать, предпочтительно с предло-
женным в игровой форме материалом, например, на выбор: просмотр ви-
деороликов по данной теме с выполнением тестовых заданий или прослуши-
вание в аудиоварианте стихотворения по теме с заполнением текста с про-
пусками. 

Алгоритм занятия с использованием станционного метода выглядит 
следующим образом: 1) введение в тему; 2) образование групп (желательно 
не более двух человек в группе); 3) объяснение организационных моментов 
работы (прохождение станций в любом порядке; общение между собой толь-
ко на иностранном языке и т. д.); 4) работа в группах на станциях; 5) презен-
тация и оценка результатов. В качестве учебных материалов предлагаются 
фотографии, плакаты, меню, проспекты, дидактические разработки; при 
наличии соответствующих ТСО – компьютерные программы, аудио-, ви-
део/DVD-ролики, задания, предполагающие использование Интернета. Ис-
правление и обсуждение допущенных ошибок предусматривается в конце 
всего занятия на этапе оценки [1, с. 14–15]. 

Рассмотрим вариант применения станционного метода на примере те-
мы «Культурные события Беларуси и Франции: достопримечательности, 
праздники, культурная жизнь, национальная кухня». Занятие с использовани-
ем указанного метода целесообразно провести на том этапе, когда слушате-
ли уже выучили предложенную лексику по данной теме, усвоили необходи-
мые коммуникативные формулы, ознакомились с лингвострановедческой ин-
формацией, касающейся культурных традиций Беларуси и Франции.  
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Станция № 1. В одном конверте собраны фотографии достопримеча-
тельностей Минска и Парижа. Во втором конверте – карточки с их названия-
ми. Каждая фотография имеет номер. Каждая карточка имеет букву. Задание: 
определить, какая достопримечательность Минска и Парижа изображена на 
фотографии. Ответы занести в таблицу для ответа, соотнеся номер и букву, 
например, фотография 1 – карточка b. Цель: наглядно познакомиться с до-
стопримечательностями Минска и Парижа, вспомнить уже знакомые, узнать и 
запомнить новую информацию. Новые названия незнакомых достопримеча-
тельностей не должны превышать 10 %. Контроль: заполненный бланк отно-
сится на станцию контроля. 

Станция № 2. На столе разложены листочки с названиями праздников 
в Беларуси и Франции. Возможен следующий вариант: на листочках написа-
ны только даты праздников. Задание: разыграть диалог «Особенности празд-
ников в Беларуси и Франции». Цель: развитие навыков ситуативного речевого 
общения на иностранном языке, актуализация лексико-грамматического и 
лингвострановедческого материала. Контроль: преподаватель отмечает на 
своем листе допущенные ошибки для дальнейшего обсуждения на этапе 
оценки. 

Станция № 3. На столе лежат аутентичные проспекты француз-
ских/белорусских супермаркетов с указанием цен на продукты питания. Зада-
ние: составить список закупок для вечеринки на сумму 50 евро/200 000 бело-
русских рублей. Составить меню праздника с учетом особенностей нацио-
нальной кухни Франции/Беларуси (на выбор). Цель: актуализация изученного 
лексического материала, наглядное знакомство с национальной кухней; 
вспомнить уже выученные названия блюд и запомнить новые. Контроль: 
списки составляются на бланке, бланк относится на станцию контроля.  

Станция № 4. На столе лежат буклеты с информацией о достоприме-
чательностях Беларуси и Франции. Задание: создать туристический маршрут 
с описанием указанных достопримечательностей, а также культурных (празд-
ники) и кулинарных традиций данных регионов. Цель: научиться выбирать и 
обрабатывать главную информацию, расширяя свой кругозор и отрабатывая 
навыки выражения мыслей на иностранном языке. Отрабатывается умение 
работать в команде, общаясь на иностранном языке, умение найти общую 
стратегию. Контроль: на этапе презентации. 

Станция № 5. На стене висят плакаты «Bienvenue en France!» («Добро 
пожаловать во Францию!») и «Bienvenue au Bélarus!» («Добро пожаловать в 
Беларусь!»). Задание: на выбор написать эссе на тему «Mon image de la 
France» («Моё представление о Франции»), «Mon image du Bélarus» («Моё 
представление о Беларуси»), которые характеризуют французские и бело-
русские культурные традиции. Время исполнения: 15 минут. Цель: закрепле-
ние лексического материала по данной теме, обработка лингвострановедче-
ской информации. Контроль: написанные эссе относятся на станцию кон-
троля. 

После выполнения всех заданий наступает этап презентации, во время 
которого каждая группа представляет описание туристического маршрута. За 
этим этапом следует этап оценки: а) для станции № 1 называются правиль-



123 

ные варианты ответов и группы сравнивают свои варианты; б) для станций 
№ 2 и № 4 свое одобрение, замечания и пожелания высказывает преподава-
тель; в) для станций № 3 и № 5 обсуждаются и сравниваются возможные ва-
рианты ответов. Общение слушателей между собой и с преподавателем про-
исходит только на иностранном языке, что активно развивает коммуникатив-
ную компетенцию слушателей и является большим преимуществом этого ме-
тода. 

С помощью станционного метода осуществимо максимально эффек-
тивное обучение иностранному языку с учетом лингвокультурологического 
аспекта. Перед преподавателем, работающим со взрослыми обучающимися, 
стоят задачи формирования коммуникативной и социокультурной компетен-
ций путем расширения ситуаций возможного использования иностранного 
языка как средства общения в общественной и профессиональной деятель-
ности в условиях межкультурной коммуникации; формирования умения вы-
ражать свою точку зрения, сопоставлять аргументы и контраргументы, тем 
самым способствовать развитию логики в построении связного высказывания; 
развития способности выбирать и использовать адекватные языковые формы 
и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей 
участников коммуникации. В этой связи использование современных техноло-
гий обучении взрослых иноязычной речевой деятельности будет способство-
вать эффективному решению поставленных задач. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЗРОСЛЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
В УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ВУЗАМИ ЕВРОПЫ 

М. П. Жигалова 
 
В настоящее время система дополнительного образования взрослых 

Беларуси развивается в условиях свободы научного творчества. Освобожде-
ние от жёсткого идеологического диктата и «директив сверху» советского 
прошлого открыло возможности объективного изучения аспектов мирового 
опыта, позволило по-новому подойти к освоению богатейшего исторического 
наследия теории и практики отечественного образования взрослых. Вместе с 
тем выяснилось, что работать в условиях свободы творчества стало намного 
сложнее и ответственней, потому что свобода это не вседозволенность, а 
конкретная ответственность учёного, преподавателя, управленца за резуль-
таты своего труда. 

Согласно «Кодексу Республики Беларусь об образовании» [5] освоение 
образовательных программ дополнительного образования взрослых (а их 12), 
направлено на то, чтобы формировать мотивацию слушателя к постоянному 
совершенствованию знаний и мыслительной деятельности, осознанной по-
требности в получении знаний «через всю жизнь». И в этой связи дополни-
тельное образование взрослых является одним из стратегических направле-
ний повышения конкурентоспособности специалиста, его востребованности 
на рынке труда. Неудивительно, что школьное и вузовское образование пер-
вой и второй ступени обучения в современной образовательной среде любо-
го государства обязательно дополняется: «дополнительным образованием 
взрослых», как в Республике Беларусь, «последипломным», как в России, или 
«непрерывным», как в Германии, без чего немыслим ни процесс модерниза-
ции производства, ни процесс интеллектуального развития социума в целом. 
На всех ступенях обучения в высшей школе, в том числе и в системе допол-
нительного образования взрослых, происходит преодоление репродуктивного 
стиля преподавания и переход к новой образовательной парадигме. Она но-
сит творческий характер и обеспечивает познавательную активность и само-
стоятельность мышления, мобильность слушателей в получении и использо-
вании постоянно обновляющейся информации, направленной на улучшение 
качества подготовки специалистов для отраслей динамично развивающейся 
социально-экономической сферы. Неслучайно к дополнительному образова-
нию взрослых предъявляются в обществе новые требования. Оно должно 
быть практико-ориентированным и разновекторным, где каждый слушатель 
смог бы получать образование по специальности, выбрать его согласно сво-
ему желанию и интеллекту, запросам и способностям, востребованности на 
рынке труда. В этом плане в системе дополнительного образования взрослых 
достаточно перспективными нам кажутся вопросы, связанные как с создани-
ем совместных образовательных услуг в рамках поликультурного образова-
нии, так и с сотрудничеством с вузами Европы. 
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В связи с этим думается, что в условиях интенсивно развивающихся 
реформационных процессов, осуществляемых Министерством образования 
Республики Беларусь и университетами, творческими коллективами в со-
трудничестве с учёными – педагогами, психологами, управленцами, резко 
возрастает роль и значимость научно-теоретического, в том числе и фило-
софско-методического осмысления новых образовательных реалий и процес-
сов. Потому сотрудничество в области оказания взаимовыгодных образова-
тельных услуг для слушателей разных государств можно рассматривать как 
один из эффективных ресурсов повышения качества дополнительного обра-
зования взрослых. Для этого желательно было бы создать в рамках сотруд-
ничества между университетами Европы и стран СНГ совместный междуна-
родный научно-методический и учебный центр, куда приглашать для посто-
янной работы ведущих ученых: правоведов, психологов, педагогов, например, 
России, Беларуси, Польши, Германии и др. В рамках этого центра могли бы 
разрабатываться и постоянно корректироваться международные правовые и 
научно-методические документы, регламентирующие деятельность и функ-
ционирование научных лабораторий, школ, консультационных пунктов, со-
зданных на местах. 

Большое значение для дополнительного образования взрослых, осо-
бенно в свете последних событий в Украине, приобретает в рамках междуна-
родного сотрудничества культурологическая концепция содержания образо-
вания [3]. Она стала бы несущей конструкцией всей работы по модернизации 
содержания образования в мультикультурном пространстве Беларуси, Рос-
сии, Европы и мира, направленного на консолидацию поликультурного соци-
ума. В русле предложенных нами международных научно-методических и 
учебных лабораторий по оказанию совместных образовательных услуг в си-
стеме дополнительного образования взрослых каждого из государств можно 
разрабатывать такие учебные программы по совершенствованию професси-
ональных навыков, которые будут включать и вопросы обязательного изуче-
ния национальной и инонациональной культуры, её функционирования в эт-
нической среде слушателя. Это позволит учёным всех стран совместно на 
взаимовыгодных условиях разрабатывать и своевременно внедрять научные 
и методические исследовательские проекты, знакомить разные народы не 
только с достижениями в экономике, но и с культурой их использования в 
своей этнической среде. Реализуя содержание учебных программ, можно бу-
дет обмениваться специфическими подходами в преподавании гуманитарных 
и естественно-математических дисциплин в инонациональной среде, пропа-
гандировать лучший опыт, тем самым повышая интерес к инновациям. 

К сожалению, сегодня решение таких вопросов в странах СНГ и Европы 
пока остаётся открытым. Достаточно сказать, что в системе дополнительного 
образования взрослых в Республике Беларусь, например, на изучение отече-
ственной и инонациональной культуры, число часов достаточно ограничено. 
Лишь на специальностях переподготовки, например «Туроператорская и ту-
рагентская деятельность» предусмотрен курс «Культурология и религиоведе-
ние» (28 ч, 16 из которых аудиторные, 12 – самостоятельная работа), а на 
специальности «Русский язык как иностранный» читается курс «Поликультур-
ное образование молодёжи» (50 ч, из них 26 аудиторных). Конечно, такое по-
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культурой, где описан опыт многих поколений и цивилизаций, снижает инте-
рес к внутреннему миру человека. Происходит замена душевных качеств су-
хим прагматизмом и расчётом, что в конечном итоге приводит к обесценива-
нию и невостребованности тех качеств, которые во все времена составляли 
основу и гордость любой нации, любого государства: совести и ответственно-
сти, чести и достоинства личности. Поэтому сегодня, в эпоху технологизации, 
необходимо в рамках сотрудничества между университетами Европы и стран 
СНГ реанимировать преподавание гуманитарных дисциплин на всех ступенях 
обучения специалистов любого профиля, в том числе и в системе дополни-
тельного образования, иначе последствия могут быть необратимыми.  

Важно отметить, что в любом государстве мира система дополнитель-
ного образования взрослых очень специфична и требует создания специаль-
ных учебно-методических материалов, рассчитанных уже на опытного специ-
алиста-профессионала. Поэтому совместная работа учёных из разных госу-
дарств мира в рамках международного научно-методического и учебного цен-
тра помогла бы решить и эту проблему. В международных научных лабора-
ториях можно было бы проводить совместные исследования в образователь-
ном социуме взрослых, создавать учебные материалы для специфической 
мультикультурной среды, выполнять совместные научные практико-
ориентированные проекты, проводить научные конференции, семинары, тре-
нинги. Например, по такой актуальной сегодня для любого государства мира 
теме, как «Семья и социум» можно было бы эффективно работать на бело-
русско-русском, белорусско-украинском, белорусско-польском, белорусско-
польско-германском пограничье. Это позволило бы решать общие для этих 
регионов проблемы коммуникации и воспитания в поликультурной семье, ин-
формированности и коммуникации, проблемы помощи людям, зависимым от 
табакокурения, наркотиков, проблемы неполной и молодой семьи.  

Не менее значимой для сотрудничества между университетами Бела-
руси, Польши и Германии является и проблема коммуникации, в том числе 
изучения славянских языков как языков делового пограничного общения. Не-
смотря на то что эта проблема положительно решается в нашем Институте 
повышения квалификации и переподготовки, было бы целесообразно сов-
местно решать ещё и проблему организации стажировки в языковой среде. 

Сегодня необходимо «сделать» педагогическим и само пространство 
институтов повышения квалификации, где учатся специалисты различных 
отраслей, принципиально изменить организацию всего учебного процесса. 
Значимым, на наш взгляд, является процесс организации самообразования 
слушателей, определения специальных баз для прохождения стажировок, 
соответствующих всем современным требованиям. Это должны быть лучшие 
учреждения и предприятия города, в которых работают творческие профес-
сионалы, способные личным примером вызвать интерес слушателя-
практиканта к делу; продемонстрировать любовь и уважение к личности обу-
чающегося. Важно позаботиться и об адаптации специалиста-стажёра, со-
здать ему условия для творчества. Следует понять, какие факторы опреде-
ляют восприимчивость потенциальных заказчиков (предприятий и учрежде-
ний) дополнительного образования взрослых к новшествам, от чего зависит 
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эффективность их внедрения. Для Беларуси, которая сегодня активно обуча-
ет и иностранных студентов, проблемы развития поликультурного образова-
ния [2] также актуальны, в том числе и для системы дополнительного образо-
вания взрослых. Здесь нужны новые подходы в обучении, основанные на 
уважительном отношении к культурам и характерам разных народов. 

На современном этапе невозможно игнорировать и мировые процессы 
в бизнес-образовании [4], поскольку выпускники будут работать уже в услови-
ях глобального бизнеса. Это потребует от системы образования новых под-
ходов, развития у специалистов-слушателей необходимых навыков и компе-
тенций, а также разработки актуальных проблем, тесно связанных с практи-
кой бизнеса [1].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВЗРОСЛЫХ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОМПЛЕКСЕ  

Г. С. Жукова  
 
В последние годы российское общество столкнулось с проблемой су-

щественного рассогласования таких компонентов, как рынок профессиональ-
но-образовательных услуг, с одной стороны, и рынок труда, с другой. Разре-
шение этой обостряющейся проблемы требует существенных усилий, в том 
числе и в плане модернизации системы дополнительного профессионального 
образования (далее ДПО), придания ей таких приоритетных черт, как каче-
ство, опережающий и непрерывный характер, универсальность получаемых 
знаний и одновременно с этим их практическая направленность. В современ-
ных социально-экономических условиях рыночного хозяйствования система 
дополнительного профессионального образования, несомненно, должна быть 
ориентирована на потребности конкретного обучающегося, заинтересованно-
го в проявлении и развитии своих профессиональных и личностных способ-
ностей, профессиональных качеств. С другой стороны, она дает возможность 
лицу, уже имеющему базовое профессиональное образование, приобрести 
новую специализацию и даже право на ведение нового вида профессиональ-
ной деятельности, что служит фактором снижения уровня скрытой и явной 
безработицы, развития профессиональной и личностной мобильности чело-
века. 

Современное состояние системы ДПО и требования рынка труда вы-
двигают задачу внедрения новой научно-обоснованной содержательно-
методической системы обучения взрослых, которая должна гарантировать 
качественную подготовку специалистов в избранном направлении професси-
ональной деятельности. Требования рыночной экономики иметь квалифици-
рованных и конкурентоспособных специалистов смещают в процессе обуче-
ния взрослых слушателей акцент с формирования узкопрофессиональных 
компетенций в сторону развития индивидуальных творческих способностей, 
выработку у них потребности к постоянному самообразованию и обучению в 
течение всей жизни.  

Хорошо известно из многочисленных социологических и медико-
психологических исследований, что с течением времени постепенно падает 
уровень общеобразовательных, общепрофессиональных, общекультурных и 
иных знаний специалистов-практиков, которые не занимаются систематиче-
ски самообразованием. При разработке теоретических основ нового содер-
жания ДПО необходимо исходить из того, что личностные смыслы и ценности 
образования у взрослых обучающихся имеют достаточно сложную структуру, 
отражающую многомерность их статусной позиции в образовательном про-
цессе. В качестве научного обоснования прогнозного построения содержания 
ДПО следует исходить из общепедагогических теорий проектирования со-
держания образования, базовых положений теории и методики образования 
взрослых, теории и методики профессионального образования, профессио-
нальных стандартов. Практика показывает, что система ДПО должна не толь-
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ко предоставить в своих программах достаточное количество новых опорных 
знаний, но и активно формировать у слушателей новые запросы и потребно-
сти в получении общеобразовательной и профессиональной информации. 
Следует особо отметить, что указанные компоненты программ ДПО не есть 
только передача суммы универсализированных сведений, тем более что у 
взрослых обучающихся уже есть базовое профессиональное образование и 
опыт работы. Суть общеобразовательного и общепрофессионального компо-
нентов в программах ДПО для взрослых состоит главным образом в акценте 
на новациях и перспективах развития тех или иных научных областей, кото-
рые особенно важны для осуществления профессиональной деятельности 
данной категории слушателей. 

Качество ДПО – это комплексный показатель, включающий в себя, в 
частности, соотношение между поставленными целями и достигнутыми ре-
зультатами обучения; степень (уровень) удовлетворения ожиданий слушате-
лей от предоставленных профессионально-образовательных услуг; уровень 
(по результатам обучения) сформированной системы знаний, умений, навы-
ков, компетенций, а также вектор личностного и профессионального развития 
взрослого обучающегося. 

Разрешение имеющихся проблем в организации качественного допол-
нительного профессионального образования взрослых требует, в частности, 
глубокого системного анализа, прогностического проектирования, апробации 
новых подходов, а значит, модернизации и управления качеством непрерыв-
ного профессионального образования. Как известно, прогнозирование пред-
ставляет собой сложный процесс сбора и переработки массивов информации 
с использованием для вынесения прогнозного суждения не только внешних 
данных, но и хранящихся в памяти человека ментальных конструктов – кате-
гориальных, интеллектуальных, иных схем и их интерпретаций, а также ре-
зультатов размышлений о возможном развитии изучаемых событий. Если 
обучение в системе ДПО выстроено с использованием прогностического под-
хода (ориентировано на возможные будущие изменения в профессии, социо-
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на получение качественного образования, соответствующего требуемому 
квалификационному уровню, обеспечить целостность образовательного про-
цесса. Все это позволяет говорить об эффективной реализации ДПО, обес-
печивающего профессионально-личностное развитие каждого взрослого обу-
чающегося с учетом его индивидуальных возможностей, интересов, склонно-
стей и способностей, перспектив карьерного роста, что предполагает ва-
риативность, открытость образования, многообразие методов, средств, 
технологий и форм организации учебной и самообразовательной работы 
слушателей. 

Прогностическая функция, несомненно, является одной из основных 
при реализации квалиметрического подхода в системе ДПО. Именно она 
предполагает раскрытие профессионального и личностного потенциала спе-
циалиста, проектирование стратегий его профессионально-личностного раз-
вития; содействие в осуществлении карьерного планирования на основе объ-
ективного анализа имеющегося профессионально-образовательного базиса и 
личностно-профессионального потенциала; прогнозирование и управление 
развитием образовательных систем ДПО. 

Прогностический потенциал квалиметрического подхода по отношению 
к процессам модернизации и управления качеством непрерывного професси-
онального образования состоит в высокой сочетаемости данных теоретиче-
ских основ подхода с логистическим, использующим в своей основе методы 
теории логистики и теории принятия управленческих решений. Реализация 
прогнозного потенциала квалиметрического подхода в системе ДПО невоз-
можна без теоретико-методологического проектирования нового содержа-
тельно-методиче-ского базиса ДПО. Сложность такого проектирования за-
ключается в том, что нельзя в полной мере применять экспериментальный 
метод, так как в системе ДПО мы имеем дело с непредсказуемым человече-
ским фактором. 

Результатом проектирования становится программа ДПО, адаптиро-
ванная во всех компонентах к данной категории слушателей и запросам ра-
ботодателей, разработанная на основе маркетинговых исследований, квали-
метрического прогнозирования, логистического подхода, положений теории 
принятия решения, объединяющая потребности взрослых обучающихся с ре-
альными возможностями профессионально-образовательного пространства 
того учреждения, в котором эта программа будет реализована. 

В процессе разработки прогностическо-ориентированных программ 
ДПО следует также учитывать, что взрослые обучающиеся, как правило, объ-
ективно заинтересованы в информационных обзорах того, что в настоящее 
время происходит в определенной научной отрасли, в освещении ее новей-
ших тенденций и перспектив развития. Им также важны аналитические, кри-
тические, обобщающие, междисциплинарные, интегрирующие обзоры обще-
образовательной и профессиональной направленности. В связи с этим чрез-
вычайно остро встает задача подготовки преподавателей для системы ДПО. 
Каждый из них должен обладать достаточными теоретическими и практиче-
скими профессиональными знаниями, широким кругозором, владеть оратор-
ским и актерским мастерством, технологиями решения конфликтов, психоло-
го-педагогическими навыками работы с людьми разных возрастных, социаль-
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ных и иных категорий. При этом преподаватель системы ДПО обязан быть 
научным исследователем: уметь проанализировать, систематизировать, раз-
работать и в достаточном объеме концентрировать слушателю информацию, 
выделяя концептуальные теоретико-методологические основания той про-
фессиональной деятельности, которой обучает, находить и реализовывать 
оптимальный баланс между общими и специальными компонентами про-
граммы, выстраивать работу с отдельным слушателем и учебной группой, 
гарантируя качество обучения. 

Решение задачи повышения качества образования в системе ДПО не 
может быть осуществлено только лишь за счет совершенствования кон-
трольно-оценочных процедур, измерительно-диагностических мероприятий. 
Изменение квалиметрического инструментария системы ДПО не является 
самоцелью, но его характер может указать направления развития других со-
ставляющих системы ДПО, например, изменений в содержании, сфере ис-
пользования новых профессионально-образовательных технологий, в обла-
сти создания систем тестирования, управлении качеством ДПО и др. Квали-
метрическими критериями эффективности функционирования системы ДПО в 
Российском государственном социальном университете (далее РГСУ) высту-
пают: положительная динамика удовлетворения государственного и социаль-
но-профессионального заказов на повышение квалификации и переподготов-
ку; положительная динамика ретроспективных показателей повышения каче-
ства реализации вариативных, дифференцированных профессионально-
образовательных услуг для специалистов различного уровня квалификации и 
специализации; содействие снижению уровня скрытой и явной безработицы в 
регионе; соответствие реализуемых программ принципам и направлениям 
развития муниципальных, региональных, федеральных систем непрерывного 
профессионального образования. 

В РГСУ систематически осуществляется мониторинг результативности 
системы ДПО по определенным обобщенным критериям, в число которых, 
например, уровень востребованности программы на рынке труда; уровень 
сформированной профессиональной компетентности у выпускников програм-
мы; уровень удовлетворенности работодателей качеством дополнительной 
профессиональной подготовки обучавшихся; динамика карьерного роста обу-
чавшихся; уровень удовлетворенности самих обучавшихся качеством допол-
нительной подготовки. 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Н. А. Зверева  
Л. Д. Кузнецова  
О. В. Князева 

 
Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, образование 

жизненно важно, поскольку является одним из наиболее эффективных меха-
низмов развития личности, повышения своего социального статуса. В Консти-
туции Российской Федерации и Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» записано, что дети с проблемами в развитии имеют рав-
ные со всеми права на образование. Актуальной задачей модернизации об-
разования является обеспечение доступности качественного образования, 
его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение 
уровня профессиональной компетентности педагогов, ведущих такое обуче-
ние, а также создание условий для достижения нового современного качества 
профессионального образования. 

Получение молодыми людьми с ограниченными возможностями здоро-
вья профессионального среднего образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации в современном обществе, 
обеспечения их полноценного участия в жизни, эффективной самореализа-
ции в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В 
связи с этим обеспечение реализации права подростков с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важ-
нейших задач государственной политики не только в области образования, но 
и в области демографического и социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. 

В Пермском химико-технологическом техникуме в настоящее время обу-
чаются студенты с ограниченными возможностями на различных специально-
стях. У них наибольшей популярностью пользуется специальность «Программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».  

Важным элементом в обучении такой категории  студентов играет 
наличие в образовательной организации современной материально-
технической базы: организация учебного пространства, временного режима 
обучения, рабочего места студента, овладение техническими средствами, 
обеспечения комфортного доступа к образованию, использование техниче-
ских средств обучения для каждой категории студентов, обеспечение учебной 
литературой, рабочими тетрадями и дидактическими материалами, отвечаю-
щими особым образовательным потребностям студента по каждой программе 
профессионального образования. Формы и степень образовательной инте-
грации студента с ограниченными возможностями здоровья могут варьиро-
ваться в зависимости от степени выраженности недостатков его психического 
и физического развития. Например, студенты, уровень психофизического 
развития которых в целом соответствует возрастной норме, могут на посто-
янной основе обучаться в одной группе со сверстниками, не имеющими 
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нарушений развития, при наличии необходимых технических средств обуче-
ния. При обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья од-
ним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти 
студенты не являются ущербными по сравнению с другими. Педагоги разъяс-
няют тему равноправия людей с инвалидностью основной группе студентов. 
Но тем не менее категория данных студентов нуждается в особенном инди-
видуальном подходе, отличном от рамок проведения стандартного занятия в 
системе СПО, в реализации своих потенциальных возможностей и создании 
условий для развития. Ключевым моментом в этой ситуации является то, что 
студенты не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включа-
ются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и 
учитывает. 

Преподаватели работают со студентами по методикам обучения, кото-
рые касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение зада-
ний, оценивание работы обучаемого. Педагогами используются следующие 
методические приемы: поэтапное разъяснение заданий, последовательное 
выполнение заданий, повторение студентом инструкции к выполнению зада-
ния, обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения, 
близость студента во время объяснения задания. Предусматривается пере-
мена видов деятельности во время проведения занятия: подготовка студен-
тов к этой перемене, предоставление дополнительного времени для завершения 
и сдачи домашнего задания, компьютерное тестирование, использование листов 
с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, и упражнений с 
пропущенными словами/предложениями, обеспечение студентов печатными 
копиями заданий и электронными версиями, написанными на доске. 

При изучении профессиональных дисциплин педагоги используют про-
ектно-модульное обучение. Оно рассматривается как результат интеграции 
проектного обучения и модульной технологии, позволяющей развивать уни-
версальные учебные действия в ходе выполнения учебного проекта, в част-
ности на этапе самостоятельного этапа приобретения знаний. Также при ор-
ганизации учебного процесса преподаватели используют элементы дистан-
ционных форм обучения, которые становятся реальной возможностью для 
обучения в индивидуальном режиме независимо от места и времени. Студент 
может получить нужную информацию через сайт образовательного учрежде-
ния. Таким образом, обучение студента с ограниченными возможностями 
здоровья в обычном учебном заведении системы профессионального средне-
го образования в настоящее время означает процесс и результат предостав-
ления ему всех прав и реальных возможностей участвовать во всех видах 
социальной жизни наравне и вместе с остальными членами общества в усло-
виях, компенсирующих ему отставание в развитии и ограничения возможно-
стей жизнедеятельности.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В СЕРБИИ –  
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ1 

М. Йованович, В. Минич  
 
Образование взрослых является необходимым условием для удовле-

творения потребностей государства и общества в компетентных работниках, 
способных решать насущные задачи политического и социально-
экономического развития общества. В условиях бурного развития науки и 
техники, аккумулирования большого фонда знаний и необходимости разра-
ботки новых компетенций процесс образования взрослых имеет большое 
влияние на все аспекты жизни человека и общества. Приоритетные задачи 
образования взрослых направлены на «предоставление дополнительной 
возможности приобретения основного комплекса знаний и умений, необхо-
димых для активной творческой деятельности и безболезненного разрешения 
различных проблем во всех сферах жизнедеятельности [Кулич, Деспотович, 
2005, с. 167].   

Столкнувшись с проблемами глобализации и европейской интеграции, 
Сербия еще несколько десятилетий назад пыталась решить проблему обра-
зования взрослых и поднять существующую практику на более высокий инно-
вационный уровень. Путь к реализации этой цели государство видит в разви-
тии и актуализации непрерывного обучения и создании обучающегося обще-
ства. Многочисленные исследования, проведенные в последние двадцать 
лет, показывают, что сотрудничество властей и образовательных организа-
ций в решении актуальных вопросов образовательной политики в области 
обучения взрослых дали определенные результаты. Приобщение взрослых к 
различным формам образования и обучения открывает широкие возможности 
для повышения их профессиональной квалификации и 
конкурентоспособности на рынке труда, тем самым улучшая качество жизни. 
Важной составляющей системы образования взрослых в Сербии является 
формальное, неформальное и информальное обучение. Формальное обра-
зование взрослых – это целенаправленный процесс изменения образова-
тельного уровня, путем реализации программ начального и среднего образо-
вания и других форм профессионального обучения с учетом потребностей и 
способностей взрослых и спроса/предложения рынка труда в соответствии с 
существующим законодательством [Официальный вестник Республики Сер-
бии – № 55/2013]. В Сербии реализация формальной системы образования 
становится возможной за счет интеграции трех подсистем обучения 
(начальной, средней и высшей) и является потенциалом, недостаточно 

                                                           
1 Работа является результатом исследований в рамках проектов: «Устойчивость (sustain-

ability) идентитета сербов и этнических меньшинств в пограничных регионах Восточной и Юго-
Восточной Сербии» (ОИ 179013). Основным оператором реализации проекта является Государ-
ственный университет в городе Ниш (Сербия), механико-технологический факультет. Проект 
финансируется Министерством образования, науки и технологического развития Республики 
Сербии; и «Косово и Метохия между национальным идентитетом и европейской интеграцией» 
(III 47023), при финансовой поддержке Министерства образования, науки и технологического 
развития Республики Сербии. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mami.ru%2F%3Fid%3D2058&ei=0p73UrzvKse9ygOQgYII&usg=AFQjCNFCeMLPHrMHm3lwNE17DAHN85yRkQ&bvm=bv.60983673,d.Yms
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использованным для общего образования взрослых и формирования 
компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. 

В Сербии сфера образования взрослых охватывает возрастную струк-
туру населения от 15 до 45 лет. В связи с этим создано 16 базовых школ и 
ресурсных центров со сроком обучения 4 года, где взрослые люди, решившие 
наверстать упущенное, обучаются по принципу: за год учебы освоить два. 
Содержание общеобразовательных планов реализуется по сокращенной 
программе. В течение первых четырех лет организованы регулярные занятия, 
а с пятого по восьмой классы занятия носят более широкий инструкционный и 
консультативный характер.  

В сфере среднего образования взрослых все больше молодежи, кото-
рая была вынуждена в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств на 
самых разных этапах обучения прервать учебу, поэтому возможность приоб-
рести среднее профессиональное образование использует в качестве второ-
го шанса. Самые высокие показатели охвата средним образованием в си-
стеме дополнительного образования взрослых представлены в следующих 
областях: oператор компьютера, компьютерный учет, компьютерный дизайн, 
обучение основам предпринимательства, изучение иностранных языков, ме-
неджмент и образование в интересах устойчивого развития (sustainability).      

Проблема участия взрослого населения в системе среднего и высшего 
дополнительного образования обусловлена рядом факторов. Самым боль-
шим препятствием является тот факт, что образовательные учреждения (фа-
культеты) не идентифицируют взрослых, и особенно работающих взрослых, 
как свою целевую аудиторию, поэтому предоставление равного доступа к по-
лучению высшего образования для данной категории населения не соответ-
ствует их возможностям и потребностям. Частные образовательные учре-
ждения демонстрируют более гибкий подход к решению данной проблемы. 
Осознавая его преимущества и выгоды, частные учреждения принимают на 
обучение работающих взрослых, и в настоящее время охват системой 
частного образования увеличился в несколько раз.   

Данные характеристики и недостатки системы формального образова-
ния одновременно с ростом потребности в образовании в зрелом возрасте 
привели к актуализации неформального образования взрослых. Неформаль-
ное образование взрослых является организованым процессом обучения 
взрослых на основе учебной деятельности за пределами установленной 
формальной системы с целью приобретения знаний, умений и навыков, 
направленных на личностное развитие взрослых, их трудовой и социальной 
деятельности. Центр профессионального образования взрослых Республики 
Сербии демонстрирует приверженность развитию в этом направлении и рас-
сматривает возможности дальнейшего совершенствования и унификации су-
ществующей практики в рамках неформального образования взрослых. 
Обобщение опыта неформального образования взрослых в Сербии позволи-
ло выделить его следующие компоненты: 1) рабочие, национальные и откры-
тые университеты высшего и профессионального образования, которые 
обеспечивают повышение квалификации специалистов и подготовку их к ра-
боте на современном производстве (подтверждается сертификатом); 
2) национальное агентство занятости населения осуществляет стратегии и 
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программы в рамках развития рынка рабочей силы, социальной защиты 
безработных лиц, предотвращения безработицы и борьбы с ее социальными 
последствиями. Как правило, агентство выступает в качестве организатора 
(редко исполнителя), а определенные учебные заведения реализуют пере-
квалификацию и доквалификацию взрослых; 3) предприятия, находящиеся в 
частной, муниципальной или государственной собственности, а также в соб-
ственности общественных организаций, юридических лиц и граждан. Их 
образовательная функция выполняется периодически и по мере необходимо-
сти; 4) филиалы крупных международных компаний организуют весьма стан-
дартную подготовку в соответствии с профессией, необходимой для 
выполнения определенной трудовой деятельности; 5) культурно-
развлекательные центры, дома культуры и клубы специализируются в обла-
сти культуры и проводят обучение по специальностям из области культуры 
и искусств; 6) частные (образовательные) учреждения и организации 
открывают курсы иностранных языков, компьютерные курсы или автошколы 
(образовательные учреждения для подготовки водителей различных 
категорий); 7) фонды поддержки образования и науки, агентства, службы, гу-
манитарные организации, образовательные программы и проекты организуют 
комплекс мероприятий, направленных на привлечение взрослых к сфере 
образования и не являются источником основного или дополнительного до-
хода; 8) научно-технические институты, исследовательские и аналитические 
центры, чья деятельность направлена на развитие научной компетенции спе-
циалистов; 9) профессионально-отраслевые ассоциации, которые 
специализируются на защите интересов определенных видов профессио-
нальной деятельности, организуют разработку и обучение сотрудников на 
курсах повышения квалификации, семинарах, бизнес-семинарах и тренингах; 
10) торгово-промышленная палата сосредоточена на группе предпринимате-
лей из различных компаний и крупных работодателей, представляющих ин-
тересы многих отраслей на государственном уровне; 11) профсоюзы 
организуют для трудящихся (своих членов) комплексы образовательных ме-
роприятий, профессиональное усовершенствование и выступают в защиту 
интересов определенных профессий; 12) формы теоретического и практиче-
ского обучения для удовлетворения нужд армии, полиции и спецслужб, ори-
ентированных на конкретные потребности этих групп, их дальнейшее 
дополнительное образование, профессиональную подготовку или переподго-
товку; 13) университет третьего возраста, его деятельность направлена на 
организацию различных форм образования, например: кустарный и художе-
ственный промысел, производство бытовых изделий ручным способом. Он-
лайн-университет третьего возраста осуществляет качественное и доступное 
дистанционное образование для взрослых путем проведения семинаров, ав-
торских курсов, мини-курсов и лекций; 14) государственные, благотворитель-
ные, частные учреждения и агентства парал-лельно с оказанием наиболее 
важных видов услуг для пожилых и престарелых людей организуют образо-
вательные мероприятия; 15) церковь – система высшего богословского обра-
зования – направлена на развитие духовных ценностей взрослого по 
принципу согласованности педагогического влияния церкви, семьи и образо-
вания; 16) частные, локальные, региональные и глобальные типы масс-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.rsci.ru%2Fgrants%2Ffonds%2F154.php&ei=auH4Uu_ZFMf-ygPPnoKwCw&usg=AFQjCNH90xE-muMAaoJYX3dEQ_nU2B8nhA
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медиа: библиотеки, музеи, читальные залы, театры, кинотеатры, галереи, 
клубы, базы отдыха и многие другие; 17) в исправительных учреждениях (ко-
лонии для взрослых, воспитательные колонии для несовершеннолетних, 
тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, лечебно-профилактические 
учреждения, следственные изоляторы) осуществляется профессиональная 
реинтеграция осужденных лиц и подготовка к жизни после отбытия 
наказания; организуется деятельность специализированных учебных заведе-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 
18) различные учреждения специализированных видов деятельности – сель-
скохозяйственные кооперативы, различные сообщества и центры специали-
зированных видов медицинской помощи, специальные (коррекционные) обра-
зовательные учреждения для обучающихся с отклонениями в развитии или с 
ограниченными возможностями здоровья. Организуются массовые мероприя-
тия: форумы, выставки, акции и презентации.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что система образо-
вания взрослых в Сербии основывается на программах обучения и учебных 
планах, разработанных с целью приобретения профессиональной компетент-
ности и квалификации, необходимой для личного и профессионального раз-
вития. Система образования взрослых охватывает ряд учреждений и органи-
зационных форм формального, неформального и информального образова-
ния, чья деятельность направлена на развитие и совершенствование у 
взрослых: языковой и математической грамотности, знания родного и ино-
странного языков, владения информационно-коммуникационными 
технологиями, медиа-грамотности, профессиональной деятельности, творче-
ского самовыражения, социальных навыков, коммуникации и сотрудничества. 
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СПОСОБНОСТЬ  
ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА  
УСВАИВАТЬ МАТЕМАТИКУ  

Й. Карич 
 
Обучение математике – одна из важнейших задач образования и вос-

питания обычных детей и детей с особыми потребностями. Преподавание и 
обучение математике это сложный процесс, состоящий из совместной дея-
тельности учителей и учеников, их прямых взаимоотношений. Каждый уче-
ник – это уникальная личность. Ученики усваивают знания, умения и навыки в 
разное время, в разной степени и разными способами, главным образом по-
тому, что у них разный уровень подготовки и разные способы восприятия.  

В процессе преподавания математики учитель должен постоянно дер-
жать в уме следующее: (а) цели и задачи математики должны включать спо-
собы, которыми дети стремятся решать задачи; (б) детей следует мотивиро-
вать соглашаться и не соглашаться друг с другом по поводу способа решения 
задачи, а также стремиться урегулировать разногласия, используя данные 
задачи; (в) деятельность учеников должна быть организована таким образом, 
чтобы задействовать наиболее высокие уровни мышления; (г) личный опыт 
детей необходимо использовать как главную пружину для мотивации детей 
заниматься математикой и получать от нее удовольствие; (д) детям должны 
быть даны возможности выявлять и конструировать собственные способы 
мышления и т. д.  

Критическое значение для преподавания и обучения математике имеют 
психологические процессы (когнитивные, аффективные, эмоциональные), 
участвующие в моделировании. Упор на моделирование и применение реше-
ний задач требует особого подхода в преподавании, который способствует 
развитию в детях творческих способностей и навыков мышления высшего 
уровня. Более широкий контекст математики предполагает, что математиче-
ские задачи и средства должны восприниматься не как инструменты для ре-
шения отобранных и спланированных задач, но как способы мышления и 
структурирования человеческого опыта. Решение задач не должно рассмат-
риваться как деятельность, в которой участвуют ученики после того, как они 
усвоили определенные математические понятия и навыки. Оно должно рас-
сматриваться одновременно и как средство восприятия новых математиче-
ских знаний, и как процесс применения недавно усвоенных знаний. Упор дол-
жен делаться на том, чтобы ученики участвовали в деятельности, которая 
приводит к самостоятельному конструированию знаний. Это основа конструк-
тивизма. Конструктивные модели преподавания математики имеют следую-
щие преимущества: (a) во всех учебных моделях ученики участвуют в реше-
нии задач; (б) решение задач помогает ученикам развить аналитические 
навыки и навыки аргументации; (в) решение задач дает ученикам новые 
сложные задания, которые заставляют их оценивать и изменять их собствен-
ные мыслительные процессы по мере того, как новая информация становится 
доступной; (г) решение задач мотивирует учеников разрабатывать свои соб-
ственные методы работы с задачами; (д) решение задач улучшает понима-
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ние, что является следствием участия учеников в исследованиях задачи и 
поисках ответа. В свою очередь понимание помогает решать задачи. 

Дети приобретают математическое знание, конструируя это знание в 
собственном уме. Они не усваивают математическое знание напрямую из 
окружения (от учителя, из разных материалов). Используя свои предыдущие 
знания, дети конструируют отношения с объектами и проверяют эти отноше-
ния. Поэтому главной чертой обучения математике становится акцент на дет-
ском мышлении, а не на способности написать верный ответ. Все это имеет 
решающее значение для преподавания математики детям с ограниченным 
слухом, которое в настоящее время основано главным образом на верных 
ответах. Поэтому детям важно получать математический опыт посредством 
разных моделей представления материала, в разных социальных и коммуни-
кативных ситуациях. В то же время дефектологам необходимо следить за 
развитием преподавания математики в средней школе для того, чтобы пра-
вильно преподавать её в классах или в школах для детей с поражением слу-
ха, потому что только знания, приобретенные таким образом, позволят вы-
полнить те задачи, которые перед ними стоят.  
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Перевод с английского языка выполнен  
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»   
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МЕТОД  
В АНДРАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ОБРАЗОВАНИЯ  

Е. В. Комиссарова  
 
В России общеобразовательный или экскурсионный туризм начал рас-

пространяться в XIX в. Популярность в учительской среде в то время получи-
ла экскурсионная деятельность Александровской учительской школы в Ти-
флисе, возглавляемой Н. П. Захаровым. В конце XIX в. экскурсионный метод 
нашел теоретическое обоснование в трудах выдающегося педагога 
К. Д. Ушинского. С развитием транспортного сообщения туризм и экскурсии 
становятся все более популярной формой активного познавательно-
оздоровительного отдыха взрослого населения. Возникают экскурсионно-
туристские общества. В 1885 г. в Санкт-Петербурге действует одна из первых 
в России туристских организаций – «Предприятие для общественных путеше-
ствий во все стороны света» Л. Липсона. Особую роль в развитии экскурсион-
ного дела сыграли Крымско-Кавказский горный клуб, возникший в 1890 г. в 
Одессе, и российское общество туристов, созданное в 1901 г. на основе воз-
никшего в 1895 г. в Санкт-Петербурге русского Туринг-клуба (общество вело-
сипедистов-туристов). В начале ХХ в. всевозможные экскурсионные комис-
сии, бюро и комитеты создаются при ряде обществ, появляются частные ту-
ристские конторы. В 1910-е гг. появились сведения об экскурсиях для сель-
ских жителей.  

В первые годы советской власти экскурсионный метод получил широ-
кое применение и стал необычайно популярен как средство познания, обра-
зования, политического просвещения, изучения ресурсов и пропаганды до-
стижений социалистического строительства. Экскурсионное бюро Главполит-
просвета проделало огромную работу по созданию экскурсионной методики 
для взрослого населения, координации деятельности экскурсионных учре-
ждений, возникших при профсоюзах, клубах и других организациях. В бюро 
были созданы комиссии, в задачу которых входила разработка планов и про-
грамм естественно-научных, гуманитарных и технических экскурсий. Для раз-
работки теории и методики экскурсионного дела, подготовки кадров в 1921 г. 
были созданы три научно-исследовательских института в области экскурсо-
ведения: в Москве и Петрограде. Экскурсионный метод применяли все куль-
турно-просветительные организации [9]. В 1930 г. туристскую работу в стране 
возглавило Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и 
экскурсий. В 1931–1932 гг. оно организует массовые исследовательские по-
ходы и экспедиции по всей стране, в которых участвовало около 10,5 млн 
чел. В стране действовали 166 дальних оперативных или плановых маршру-
тов: индустриальных, краеведческих, сельскохозяйственных, для иностран-
ных рабочих и специалистов. Экскурсии рекомендовалось проводить с учетом 
особенностей различных групп населения: профессий, возраста, культурного 
уровня и т. п. В эти годы теорию туристско-экскурсионного дела активно раз-
рабатывают Б. Е. Райков, В. А. Герд, Н. П. Анциферов. При Петроградском 
губернском отделе народного образования издается журнал «Экскурсионное 
дело». С 1936 г. руководство экскурсионной и туристской работой в стране 
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было возложено на Всесоюзный совет физической культуры и Всесоюзный 
центральный совет профсоюзов.  

В послевоенный период в стране были скоординированы усилия раз-
личных ведомств, создана инфраструктура и кадровый потенциал экскурси-
онной сферы. 1970–1980-е гг. стали периодом экскурсионно-туристстского и 
музейного бума, а также разработки теории и методики экскурсоведения.  

Реформы 1990-х годов привели к кризису экскурсионно-туристской 
сферы России. Однако с принятием Закона РФ «Об основах туристской дея-
тельности» началась работа по регулированию туристской деятельности в 
России. Тенденцией последних лет стало возрождение и развитие новых ви-
дов внутреннего, въездного туризма и экскурсий. Государственная поддержка 
Русского географического общества и др., разработка программ развития ту-
ризма, патриотического воспитания на федеральном и региональном уровнях 
способствует развитию экскурсионно-туристского дела.  

В чем же преимущества экскурсионного метода как средства нефор-
мального образования через всю жизнь? Научная рефлексия экскурсии как 
социально-культурного феномена привела к выработке многочисленных, но 
сходных по сути дефиниций, раскрывающих значение и содержание экскур-
сий. Самое раннее (1882) толкование этому термину даёт В. Даль: «Проход-
ка, прогулка, выход на поиск чего-то, для собирания трав и пр.». Одна из пер-
вых формулировок термина принадлежит М. П. Анциферову (1923): «Экскур-
сия есть прогулка, ставящая своей задачей изучение определённой темы на 
конкретном материале, доступном созерцанию». Подробное пояснение тер-
мина «экскурсия» дано в Большой советской энциклопедии (1933 г., т. 63, с. 
316): «один из видов массовой культурно-просветительной, агитационной и 
учебной работы, имеющей целью расширение и углубление знаний подрас-
тающего поколения...». В Толковом словаре русского языка под ред. 
Л.Н. Ушакова, 1940) слово «экскурсия» поясняется как «коллективная поездка 
или прогулка с научно-образовательной или увеселительной целью». Классик 
отечественного экскурсоведения Б. В. Емельянов считает, что экскурсия 
представляет собой наглядный процесс познания человеком окружающего 
мира, построенный на заранее подобранных объектах, находящихся в есте-
ственных условиях или расположенных в помещениях предприятий, лабора-
торий, научно-исследовательских институтов и т. д. В краткой форме сущ-
ность экскурсии можно определить как сумму знаний, в специфической фор-
ме сообщаемых группе экскурсантов, и определённой в системе действий по 
их передаче [4].  

Экскурсия в современном понимании – это методически продуманный 
показ достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе 
которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а 
также умелый рассказ о событиях, связанных с ним. Каждая экскурсия пред-
ставляет особый процесс деятельности, суть которого обусловлена конкрет-
ными закономерностями (тематичность, целеустремленность, наглядность, 
эмоциональность, активность и др.) [4]. Музейная экскурсия, обладая всеми 
чертами, свойственными экскурсии, имеет определенную специфику: она 
проводится в специально организованном музейном пространстве. 
А. Д. Тельчаров предлагает определение экскурсии как одного из средств 
коммуникации, в процессе которой возникает диалог музея и общества [8, с. 
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170–171]. Музейное образование относится к сфере неформального. Оно де-
мократично, лишено жестких схем и распространяется буквально на все груп-
пы общества: детей и взрослых, местных жителей и туристов, здоровых лю-
дей и инвалидов. Обновление музейного образования, по мнению современ-
ных специалистов, происходит по двум основным направлениям. Первый – от 
принуждения к свободе, а второй – от научения к развлечению [6, с. 306–307]. 
Экскурсия может рассматриваться в нескольких аспектах: (а) как самостоя-
тельная форма воспитания и обучения, как составная часть других форм обу-
чения и воспитания; (б) как форма работы с массовой аудиторией и одна из 
форм обучения; (в) как форма организации культурного досуга, воспитатель-
ной работы; (г) как эпизодическое (разовое) мероприятие, часть тематическо-
го цикла, а также как одна из ступеней познания; (д) как форма распростране-
ния научных знаний, идейного воспитания; (е) как мероприятие по одному из 
направлений воспитания патриотического, трудового, эстетического, а также 
как часть процесса формирования всесторонне развитой личности; (ж) как 
автономная форма культурно-просветительной работы и как неотъемлемая 
часть организованного туризма; (з) как форма межличностного общения экс-
курсовода с экскурсантами, экскурсантов друг с другом и общения экскурсан-
тов с объектами [9, с. 10–17].  

Каждый регион обладает уникальными объектами экскурсионно-
туристской привлекательности. Богатейшее природно-ландшафтное и куль-
турно-историческое наследие Волгоградской области поражает биологиче-
ским и культурным разнообразием, обладает рекреационными и бальнеоло-
гическими ресурсами. Несмотря на неразвитость инфраструктуры, внутрен-
ний туризм становится все более популярным в регионе.  

Неформальный характер, способствующий поддержанию интереса к 
познанию, позволяет рассматривать экскурсию как эффективный инструмент 
непрерывного образования в любом возрасте. «Современное определение 
образования с учетом реализации идеи непрерывного образования (образо-
вания в течение всей жизни): образование – это развитие жизненного опыта 
человека. В самом общем виде цель образования человека заключается в 
освоении (трансляции) культуры [5, с. 53]. Именно в экскурсии ярко проявля-
ется один из четырех законов педагогики – закон наследования (трансляции) 
культуры: человек в процессе образования осваивает культуру человечества. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ:  
ФИНСКИЙ ПОДХОД 

Р. Куосманен  
 
Чем финское образование для взрослых отличается от практики многих 

других стран? В первую очередь тем, что профессиональное и общее 
образование развиваются вместе. В других странах зачастую господствует 
мнение, что достаточно предоставить взрослому населению возможность 
развития профессиональных навыков в процессе дополнительного 
образования. В Финляндии, как и в странах Скандинавии, общее взрослое 
образование играет ключевую роль в системе непрерывного образования. 
Этот обзор призван кратко осветить задачи общего взрослого образования в 
ближайшем будущем – наиболее широкого сектора общего образования. 

Важные отличительные признаки общего образования взрослых таковы: 
во-первых, каждое образовательное учреждение свободно в выборе задач и 
содержания предлагаемого им образования. По желанию образовательного 
учреждения студенты также могут играть существенную роль в 
формировании содержания и прочих аспектов учебного курса. Студентам 
лучше знать, чему они хотят научиться; во-вторых, общее образование 
взрослых в основном оплачивается национальным правительством. Также и 
местные муниципалитеты предоставляют значительную финансовую 
поддержку. Плата за обучение не должна быть препятствием для тех, кто 
хочет учиться; в-третьих, общее образование взрослых возникло из 
потребности в образовании людей для целей равенства и демократии. Но 
самим своим существованием общее образование взрослых поддерживает 
демократическую систему, выявляя недемократические тенденции в любых 
областях жизни.  

Правительственный комитет подготовил доклад, озаглавленный 
«Радость учебы: национальная стратегия непрерывного обучения». В 
докладе изложены принципы политики финского образования взрослых в 
настоящий момент и в ближайшие годы. Три основные установки, 
определяющие все стратегические решения, таковы: (1) интеллектуальный и 
духовный рост человека – неотъемлемая ценность, необходимая для 
развития в различных сферах жизни. Образование не должно быть только 
прикладной ценностью, служа какой-либо задаче, например, экономической 
выгоде. Интеллектуально и духовно сильные и устойчивые люди лучше всего 
приспособлены к своим ролям в семье, на работе, в политических и иных 
организациях, как творцы и потребители культуры; (2) образование играет 
главную роль в формировании конкурентоспособной Финляндии, особенно в 
сфере конкуренции человеческих ресурсов. В этой связи образование должно 
лучше соотноситься с запросами стремительно меняющейся трудовой жизни; 
(3) образование взрослых должно сплачивать нацию. Гражданин должен 
поверить, что образование вносит свой вклад в социальное сотрудничество и 
солидарность. Чтобы достичь этих целей, образование взрослых не должно 
делить население на людей класса А и класса Б. Компетентность, 
осведомленность не должны быть уделом немногих, но правом всего народа.  
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Долгое время единственным откликом на растущие образовательные 
запросы были учебные учреждения. Тем не менее растущая и непрестанная 
потребность общества может быть удовлетворена только улучшением 
доступа к обучению, как в учебных учреждениях, так и любым другим 
образом. Есть множество способов создать образовательное общество, 
совершенно не обязательно для этого участие властей. Главную роль в 
непрерывном обучении играет каждый гражданин, но также важны 
сотрудничество и помощь местных общин, неправительственных 
организаций, трудовых коллективов, организаций рынка труда, 
образовательных учреждений, регионов и, наконец, различных 
административных подразделений государства.  

Учеба – источник радости. Учение требует труда. Иногда жизнь 
преподносит тяжелые уроки. Все же основная мысль непрерывного 
обучения – не принудительный труд, вызванный нуждой и обстоятельствами. 
Обучение в сочетании с практикой достигает своей цели, когда помогает в 
решении каких-либо проблем, помогает почувствовать удовольствие от жизни, 
обрести новые культурные и творческие навыки, развить способности, 
укрепить гражданское чувство. Необходимо по-новому взглянуть на обучение 
как на вдохновляющую силу. Учебный опыт может быть источником радости 
для каждого на протяжении всей жизни, каждый может найти применение 
своим интеллектуальным способностям, каждый может гордиться 
приобретенным мастерством. Чему учишься без удовольствия – то с 
удовольствием забываешь.  

Развитие навыков как источник силы. Комитет («Радость учебы») видит 
будущее Финляндии, где основным активом, ключом к успеху будут люди и 
общины, активно развивающие свои навыки. Кажется, все согласны с тем, что 
общество, ориентированное на развитие различных навыков и умений – 
общество без интеллектуальной монополии. Основной признак такого 
общества – реализация желаний, радости, умений через непрерывное 
обучение. Важнее становится не образование, а обучение. Нация, проходя 
через такое обучение, легче и успешнее развивает в себе любые навыки и 
умения не только в стенах учебных учреждений, но везде, где это удобно: 
учеба на рабочем месте может дополняться учебой через гражданскую 
деятельность, учебой как формой досуга. Скоростное шоссе информации 
открывается перед нами как путь к беспрецедентным возможностям. Знание 
никогда не повредит. 

Образовательная и культурная политика – ключ к будущему. Каков бы 
ни был уровень, каково бы ни было задание – непрерывное обучение 
направлено на то, чтобы наряду с устойчивым гуманистическим, 
общественным и экологическим развитием, создать общество, делающее 
жизнь стоящей того, чтобы жить. Знание – начало мудрости. 

В какой бы программе общего образования взрослых ни участвовал 
индивидуум, цель обучения всегда глубже специального знания, умения, 
отношения. Общее образование взрослых помогает участникам осознать 
значимость их жизни. Этого можно достичь двояко: (a) представление 
индивидуума о самом себе должно стать яснее и крепче; (б) люди должны с 
удовлетворением воспринимать свои отношения с другими людьми и жизнь в 
целом. Общее образование взрослых строит такого рода деятельность на 
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том, что учащиеся пришли в класс добровольно. Они возвращаются в класс 
только в том случае, если чувствуют удовлетворение и получают радость от 
учебы. Поэтому так важно для общего образования взрослых поддерживать и 
развивать качество деятельности, чтобы соответствовать обновляющимся 
запросам людей. Общее образование взрослых развивает в людях 
творческое начало. Творчество многогранно и не ограничивается 
художественными школами и т. п. Творчество можно найти и в социальной 
солидарности, которая позволит выразить то, что не выразит скульптура или 
живопись. Она может проявляться в организации, в действии, точно так же, 
как в исполнении или трактовке музыкального произведения. В широком 
смысле творчество может проявляться в любой сфере, в которой человек 
чувствует его.  

Итак, можно отметить, что мир общего образования взрослых весьма 
разнообразен. Так обстоит дело и на практике. В различных организациях 
общего обучения взрослых изучаются самые разные предметы, профессии. 
Это поистине кладовые учебы: каждому они предлагают что-то свое. 
Необходима и ответственность. В докладе «Радости учебы» ясно заявлено, 
что любой взрослый сам ответственен за свое обучение, точно так же, как и 
за другие аспекты своей жизни. Образовательные учреждения многое делают 
для учащихся в дополнение к обычному выбору. Они информируют общество 
о своей деятельности, предлагают тьюторов и пособия по планированию 
занятий. Также они могут оказать финансовую поддержку в обучении, а в 
особых случаях предоставляют уход за детьми на время занятий. Учеба, 
связанная с обществом, совершенствующая коммуникативные навыки, очень 
важна для граждан. Она помогает им принимать независимые решения в 
любых вопросах. Чтобы действовать как равноправные члены 
демократического общества, способные повлиять на принятие решений, 
граждане должны разбираться в широком круге социальных и экономических 
тем. Следовательно, каждый гражданин общества имеет право на получение 
таких знаний и умений. Также существует множество явлений, угрожающих 
социальному равновесию и сплоченности общества, такие как растущая 
разница доходов, социальная изоляция безработных и др. Образование 
взрослых уравновешивает эти явления. 

Финское и российское общества переживают сильнейшие изменения. В 
этой ситуации совместное обучение и сотрудничество могли бы принести 
большую пользу. Переживая организационные перемены, Хельсинский центр 
образования взрослых признал, что изменение ценностей, способов 
мышления – это всегда нелегкая задача, поскольку требует длительной 
эволюции. Но в процессе социальных изменений центры образования 
взрослых способны сыграть консолидирующую роль. Мы предлагаем 
объединить усилия и начать общие учебные программы в рамках проекта 
образования для взрослых. Конкретно речь идет о создании новой модели 
центра образования взрослых, которая помогла бы внедрению наших 
социальных стратегий воспитания консолидированного, творческого 
общества к 2020 г.  

 
Перевод с английского языка выполнен  
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УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА  
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ  
В ПОЗДНЕЙ ЗРЕЛОСТИ  

Х. Либерска 
М. Фарничка 

 
Поздняя зрелость – время продуктивных перемен. И хотя регрессивные 

изменения преобладают над прогрессивными, особенно в физическом 
отношении, всё же этот возраст обладает огромным потенциалом развития 
(Liberska, 2008). Прогрессивные изменения на этом этапе жизни – результат 
адаптации к новым задачам, новым условиям существования, обычно 
связанным с выходом на пенсию. На этом этапе приходится 
приспосабливаться к ограничению физических возможностей, переменам в 
материальной и профессиональной сферах. Это возраст усвоения новых 
социальных ролей, например старейшего члена семьи, пенсионера и др. 
(Havighurst, 1972; Pietrasiński, 1990; Finogenow, 2008; Steuden, 2011). Период 
поздней зрелости неизбежно сопровождается утратами, связанными с 
психосоциальными аспектами старения, включая здоровье, физическую силу, 
привлекательность, социальный и экономический статус, социальную 
идентичность, временную ориентацию и наполненность перспектив будущего 
(Grabowska, 2011; Bugajska, Tumoszyk-Tomczak, 2012). Вследствие состояния 
опустошенности и отсутствия жизненного тонуса, связанного с ощущением 
возрастных потерь, пожилые люди могут тяжело переживать резкое 
сокращение области их физической, интеллектуальной и социальной 
активности (Straś-Romanowska, 2011). Физиологи трактуют активность как 
фактор, обеспечивающий развитие (Damon, Lerner, 2006; Pietarinski, 1990; 
Liberska, 2011). Ограничение активности может иметь негативные 
последствия и для субъективного комфорта (Wojciechiwska, 2008). 
Современные исследования функционирования в период поздней зрелости 
отмечают не только компенсации некоторых потерь, но и возможность 
прогрессивных изменений (Baltes, Brim, 1984; Engle, Sędek, von Hecker, 
McIntosh, 2006). Однако для осуществления этих возможностей обычно 
требуется социальная поддержка: уход и обучение.  

Большой потенциал развития заложен во взаимодействии 
физиологической, физической и социальной сфер активности. И здесь 
необходимо отметить огромную роль витальности у пожилых людей. 
Витальность в этот период жизни опирается на занятость или стимулируется 
занятостью, вовлеченностью в физическую и социальную деятельность. 
Возможности для такой деятельности предоставляют Университеты третьего 
возраста, волонтерские службы и прочие организации (Ossowski, Ossowska-
Zwierzchowska, 2007; Błachnio, Starostecka, 2011). Первый Университет 
третьего возраста был основан в Тулузе (Франция) в 1973 г. благодаря 
инициативе Пьера Велласа (Chrapkowska-Zielińska, 2000). Сейчас в Польше 
уже свыше 110 таких университетов. Как правило, они создаются при 
академических центрах (государственных и частных университетах). 
Ежегодно около 25 тыс. человек принимает участие в их занятиях. 
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Университеты привлекают столько участников, что желающим подчас 
приходится дожидаться своей очереди. Курсы, адресованные пожилым 
людям, призваны улучшить их когнитивные функции, оживить забытые или 
найти новые интересы, обрести новые социальные связи, новые чувства и 
физическую форму. Те, кто показывает большую витальность, справляются с 
трудностями лучше менее энергичных. Большая витальность благотворно 
сказывается на удовлетворенности жизнью. 

Исследовался вопрос – насколько отличается уровень витальности и 
удовлетворенности жизнью у тех, кто обучается в Университете третьего 
возраста, от тех, кто не участвует в подобных программах. Были обследованы 
люди в возрасте 60–81 года. Критерием отбора служило участие в курсах 
Университета третьего возраста (группа 1) или неучастие в них (группа 2). Все 
испытуемые – жители польского города Быдогощ, которые живут в 
собственных квартирах или с семьями. Аттестация производилась по 
Быдогощскому опроснику витальности (далее БОВ) и Шкале удовлетворения 
жизнью (далее ШУЖ) (E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larson, S. Griffin, 
адаптация Ючинского). Статистический анализ строился на дескриптивных 
методах. Распределение результатов обследовалось по тесту Шапиро-Вилка, 
корреляция – между участием в курсах Университета третьего возраста, 
уровнем витальности и уровнем качества жизни, а также уровнем 
витальности и уровнем удовлетворенности жизнью. Статистические данные 
об уровне витальности представлены в табл.  

 
Уровень витальности 

Переменная Меди-
ана 

Ми-
нимум 

Макси-
мум 

Геомет-
рическое 
значение 

Стандартное  
отклонение 

Асим-
метрия 

Коэф-
фициент  
эксцесса 

Витальность 84,00 37,00 181,00 77,46 37,26 0,74 -0,15 

 
Как видно из табл., большинство респондентов обнаруживает высокий 

уровень витальности. Различие статистической переменной участников двух 
исследованных групп было признано статистически значимым (H=46,20, 
p<0,001). Участники курсов Университета третьего возраста 
продемонстрировали уровень витальности почти втрое выше, чем те, кто не 
принимал участия в курсах. Статистически существенных различий в 
распределении по полу или уровню образования обнаружено не было. Было 
обнаружено статистически значимое различие в уровне удовлетворенности 
жизнью по ШУЖ между первой и второй группами. Уровень 
удовлетворенности жизнью гораздо выше среди участников курсов 
Университета третьего возраста (критерий Краскела-Уоллиса: H=45,72, 
p<0,0001). Статистически значимых отличий в распределении по полу и 
образованию не выявлено, хотя уровень удовлетворения жизнью в целом 
выше у женщин. Сила корреляции вычислялась по коэффициенту Спирмена. 
Статистический анализ выявил статистически значимую корреляцию между 
уровнем витальности и уровнем удовлетворенности жизнью (R=-0,83, 
p<0,001). Отрицательное значение R обозначает, что чем выше уровень 
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витальности, тем выше уровень удовлетворенности жизнью, тогда как в 
соответствии с использованными методами более низкий результат по БОВ 
указывает на более высокий уровень витальности, а более низкий результат 
по ШУЖ – более высокий уровень удовлетворенности жизнью. 

Результаты собственных исследований позволяют сделать следующие 
выводы: (1) существуют статистически значимые различия в уровне 
витальности между пожилыми людьми, участвовавшими в курсах, и теми, кто 
не обучался в Университете третьего возраста; (2) существуют статистически 
значимые отличия в уровне удовлетворенности жизнью между теми, кто 
принимал участие в курсах, и теми, кто не обучался в Университете третьего 
возраста; (3) существует статистически значимая корреляция между уровнем 
витальности и уровнем удовлетворенности жизнью, т. е. чем выше уровень 
витальности, тем выше уровень удовлетворенности жизнью. По результатам 
исследования, те из пожилых людей, которые обучались по программам 
Университета третьего возраста, демонстрируют более высокий уровень 
витальности, чем те, кто в таких программах участия не принимает. Их 
решение принять участие в образовательных программах указывает на более 
высокий уровень витальности и интерес к развитию активности. Не исключено 
также, что более низкий уровень витальности у тех, кто не обучался в 
Университете третьего возраста, послужил причиной их неучастия. Однако у 
большинства респондентов уровень витальности был высоким. В свете этого 
слабый интерес к курсам Университета третьего возраста мог быть 
следствием того, что активность этих людей направлена в другие области, 
например: забота о внуках, изучение языков и пр. В целом же результаты 
указывают на заинтересованность пожилых людей своим психологическим и 
физическим состоянием. Слушатели курсов Университета третьего возраста 
также продемонстрировали более высокий уровень удовлетворенности 
жизнью, чем те, кто вошел во вторую группу. Эти результаты согласуются с 
выводами других исследователей. Схожее различие обнаружила 
Л. Войчеховская (Wojciechowska, 2008), исследовавшая уровень 
удовлетворенности у пожилых женщин. Судя по всему, на высокий уровень 
удовлетворенности жизнью весьма благотворно влияют контакты с людьми, 
находящимися в схожих жизненных ситуациях и ощущение того, что человек 
остается активным членом общества, способным и управлять своей жизнью, 
и заботиться о себе. Чтобы подтвердить это предположение, необходимо 
исследование чувства локуса контроля у пожилых людей. 

В целом слушатели курсов Университета третьего возраста 
демонстрируют более высокие индексы психосоциального 
функционирования. Однако пока не ясно, что есть причина, а что – следствие, 
т. е. более высокий уровень витальности и жизненного удовлетворения 
стимулируют интерес к Университету третьего возраста или же обучение в 
Университете третьего возраста стимулирует витальность и повышает 
удовлетворенность жизнью. Возможно, перед нами результат двустороннего 
взаимовлияния. Как бы то ни было, следует признать значительную 
позитивную роль таких институций, как Университет третьего возраста в 
жизни людей возраста поздней зрелости. 
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УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА  
В ПОЛЬШЕ (1975–2014):  
ОТ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ЭЛИТЫ  
ДО МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ  

Т. Малишевски  
Д. Апанель  

 
В 1973 г. благодаря профессору Пьеру Велласу и академической среде 

французской Тулузы был основан первый в мире университет третьего воз-
раста (далее УТВ). Было решено, что главными его целями должны быть: 
(1) содействие высокому качеству жизни пожилых людей путем повышения 
уровня их физического, психического и социального здоровья; (2) обеспече-
ние образовательными программами пожилых людей в тесном сотрудниче-
стве с иными возрастными группами; (3) исследование проблематики пожи-
лых людей и условий, связанных с функционированием в старости; (4) созда-
ние геронтологических образовательных проектов, включая популяризирую-
щие в обществе знания об особенностях, связанных с возрастом1. 

Французская идея создания нового образовательного учреждения 
очень быстро появилась в Польше. Польша наряду с Бельгией, Швейцарией, 
Италией, Испанией и канадским Квебеком – одна из первых стран мира, в 
которой была предпринята успешная попытка организации такого учрежде-
ния2. Первый польский УТВ организовала в 1975 г. геронтолог Халина Шварц 
(1923–2002) после личной встречи с П. Велласом. Затем в течение многих 
лет она была также единственным представителем стран Центральной и Во-
сточной Европы в руководстве Международной ассоциации университетов 
«третьего века» (AIUTA)3. Основанное ею в Варшаве при Центре последи-
пломного образования медицинских кадров учебное заведение для пожилых 
людей стало образцом для всех позже образованных УТВ в Польше. Когда в 
мире кроме образцов, разработанных Велласом, начали появляться и другие 
модели функционирования университетов третьего возраста – такие, как, 
например, британская или американская модель – в Польше благодаря про-
фессору Шварцу, «ее авторитету, знаниям и личностным качествам, польский 
университет остался верным французской модели»4.  

До 1990 г. в тесном сотрудничестве с академическими центрами были 
созданы четырнадцать УТВ. Эти учебные заведения тогда еще не имели все-
общего характера. Еще в 90-е годы прошлого века, несмотря на то что их ко-
личество начало расти, они считались элитными образовательными учре-

                                                           
1 Vellas P.Origines et objectifs des Universités du Troisième Age, 

http://www.worldu3a.org/worldpapers/vellas-fr.htm (Дата доступа: 20.02.2014).  
2 Formosa M. Four decades of Universities of the Third Age: past, present, future, «Ageing & 

Society» 2012, p. 2 (doi: 10.1017/S0144686X12000797). 
3 Czerniawska O. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) 

jako przykład stowarzyszenia działającego na rzecz ludzi starszych, «Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 
Socjologiczny» 1999, В. LXI, т. 1, с. 307. 

4 Czerniawska O. Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 lat działania. Przemiany, dylematy i oczeki-
wania w epoce ponowoczesnej. «Chowanna» 2009. Т. 2(33), с. 108. 
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ждениями1. Только в последние годы XX в. наступило ускорение количе-
ственного развития польских УТВ. По расчетам в настоящее время на терри-
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основанный в 2009 г.1. Федерация, также как и Фонд, ведет активную дея-
тельность по пропаганде движения университетов третьего возраста в Поль-
ше, а также среди Полонии, которая живет за границами страны2. Они издают 
свои бюллетени, участвуют в разных формах пропаганды форм образова-
тельной активизации пожилых людей в обществе3. Достойным внимания ас-
пектом консолидации движения УТВ стали попытки разработки стандартов, 
определяющих принципы их функционирования4.  

Большие надежды сообщества УТВ связывают также с принятием пра-
вительством Польши политических решении в отношении людей пожилого 
возраста до 2020 г., в которых этим учреждениям отводится значительная 
роль – особенно в образовании, профилактике и популяризации здравоохра-
нения, «направленных на продление III возраста, то есть периода самостоя-
тельности, полной независимости и исправного психофизического функцио-
нирования  людей старшего возраста»5. Это должно привести к росту значи-
мости отдельных УТВ в местных сообществах как важных общественных 
партнеров для руководства гмины (города) в реализации «Предпосылок 
долгосрочной политики в отношении пожилых людей в Польше на 2014–
2020 годы»6. 

Анализируя возможные направления преобразований УТВ в Польше, в 
ближайшем будущем кажется неизбежным также и то, что очень скоро при 
широком использовании современных технологий в Польше начнут вопло-
щаться идеи ведения более широкой деятельности в отдельных университе-
тах третьего возраста и привлечения в них тех пожилых людей, которые 
имеют проблемы со здоровьем, не позволяющие им принимать участие в 
формах занятий, разработанных традиционной моделью УТВ, требующих 
личного участия. Физические и познавательные ограничения, из-за которых 
такие люди не могут выходить за пределы своих квартир или домов опеки, 
благодаря применению Интернета, радио и телевидения, вскоре, по всей ве-
роятности, перестанут быть препятствиями, не дающими возможность этим 
группам людей принимать участие в образовании, проводимом отдельными 
УТВ7. Поэтому ТВ-УТВ или УТВ-онлайн должны в недалеком будущем попол-
нить предложения образовательных услуг для людей пожилого возраста. 
А когда, в свою очередь, такие формы образовательной работы с пожилыми 

                                                           
1 Сайт организации: http://www.fundacjaoputw.pl/. 
2 В декабре 2013 года польские УТВ вели свою деятельность в Австрии (1), в Республике 

Беларусь (4), в Литве (6), в Латвии (1), в Молдавии (1) в стадии организации – на Украине (2).  
См.: Polskie uniwersytety trzeciego wieku w Europie. Общепольский бюллетень УТВ «Uniwersytety 
Trzeciego Wieku» 2013, № 2. 

3 Некоторое соперничество между общепольскими субъектами, репрезентирующими УТВ, 
мобилизирует общественность, вызывая ряд интересных инициатив и принося пользу пожилым 
людям в Польше.     

4 См. напр.: Borczyk W. и др. Standardy działania Uniwersytetów trzeciego Wieku w Polsce. 
Nowy Sącz, 2012. 

5 Polityka senioralna Polski w latach 2014-2020. Информационный бюллетень общепольско-
го соглашения УТВ «Panorama Uniwersytecka». 2014, № 1, с. 5. 

6 Заключительная декларация общепольской конференции УТВ «Университеты третьего 
возраста перед требованиями политики в отношении пожилых людей» под почетным шефов-
ством Маршалка Сейма РП, Варшава, 16 декабря 2013 г. 

7 Formosa M.: Указ. соч. С. 20. 
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людьми будут достаточно распространены, можно с большой долей уверен-
ности предположить, что среди уже существующих УТВ, или в качестве со-
вершенно новых субъектов, появятся в Польше университеты для людей в 
глубокой старости1. 

Как отмечает основоположница польских исследований университетов 
третьего возраста Ольга Чернявска, систематическая работа УТВ в Польше 
повлияла на возникновение феномена «эха» – набор слушателей образова-
тельных учреждений в результате положительных отзывов предыдущих 
участников. Феномен «эха» наблюдается в настоящее время и проявляется в 
том, пожилые люди хотят быть участниками УТВ, хотят записаться и участво-
вать в занятиях. Это явление можно определить как своего рода «благород-
ный снобизм»2.  

 
 
 

  

                                                           
1 По данным Всемирной организации здравоохранения: 75-90 лет. Только будут ли назы-

ваться эти учреждения Университетами четвертого века? (англ.: Universities for the Fourth Age), 
как предлагает Марвин Формоса (там же, с. 20), трудно сегодня сказать.  

2 Czerniawska O. Uniwersytet Trzeciego Wieku…, указ. соч. С. 112. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ  
В КОНТЕКСТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н. А. Молчанов 
 
В главе 2 ст. 43 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на об-

разование». Степень реализации этого права выражается в возможности 
удовлетворения духовной и социально-культурной потребности личности в 
получении образования. Но не все граждане Российской Федерации имеют 
возможность реализации этого права по ряду объективных причин, в частно-
сти, имеется категория граждан, обладающая особым юридическим статусом, 
к которой относятся осужденные к наказанию в виде лишения свободы. Сле-
дует отметить, что осужденные во время отбывания наказания не лишаются 
статуса гражданина Российской Федерации, а, следовательно, – и права на 
образование.  Численность осужденных в учреждениях Уголовно-
исполнительной системы РФ по состоянию на 1 января 2014 г. составила 
667,2 тыс. человек, в том числе 559,9 тыс. чел. отбывают наказания в 730 ис-
правительных колониях. Численность осужденных в 127 колониях поселениях 
составляет 40,1 тыс. чел. Несомненно, что реальная доступность для осуж-
денных образовательных услуг в сфере среднего (СПО) и высшего профес-
сионального образования (ВПО) непосредственно влияет на состояние за-
щищенности их публичных и частных благ, так как именно образование может 
способствовать успешному исправлению осужденных и уменьшению рециди-
ва преступлений1.  

Еще совсем недавно в литературе практически не разделяли таких по-
нятий, как «заочное обучение» и «дистанционное обучение». Теперь, как нам 
кажется, наметилось общее понимание этих базовых понятий. Прежде всего, 
мы исходим из того, что дистанционное обучение – это новая форма обуче-
ния, которая существует наряду с другими формами обучения – очной, заоч-
ной, экстернатом в системе непрерывного образования. Основные факторы, 
определяющие дистанционную форму обучения: (а) разделение учителя и 
учащихся расстоянием, по крайней мере, на большую часть учебного процес-
са; (б) использование учебных средств, способных объединить усилия учите-
ля и учащихся и обеспечить усвоение содержания курса; (в) обеспечение ин-
терактивности между учителем и учащимися, между администрацией курса и 
учащимися; (г) приоритет самоконтроля над контролем со стороны учителя.  

В организации дистанционного обучения, как и в любой другой образо-
вательной системе, происходит взаимодействие учителя и учащихся, уча-
щихся между собой в рамках принятой концепции обучения, но реализуется 
это взаимодействие, как и вся познавательная деятельность учащихся, спе-
цифичными средствами интернет-технологий или других интерактивных тех-
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нологий. При реализации образовательных программ с применением средств 
электронного обучения дистанционных образовательных технологий местом 
осуществления образовательной деятельности является та организация, ко-
торая осуществляет образовательную деятельность (или ее филиал) незави-
симо от места нахождения обучающихся. Следует отметить, что для данной 
категории обучающихся осужденных по приговору суда недостаточно разра-
ботана нормативно-правовая документация, нет устойчивых понятий. Нужда-
ется в конкретизации и педагогический аппарат дистанционного образования 
применительно к осужденным в исправительных колониях, закрепляющей 
принципиальные различия в организации учебного процесса в пенитенциар-
ном учреждении и обычном высшем учебном заведении. Требуют рассмотре-
ния основные понятия образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования, учитывающие организационные, педагогические и психо-
логические особенности контингента обучаемых и особые условия деятель-
ности высшего образовательного учреждения в пенитенциарной системе.  

Дистанционная технология обучения осужденных – это процесс обу-
чения осужденных с применением компьютерных и телекоммуникационных 
технологий в условиях изоляции обучаемого от общества в рамках опреде-
ленного режима содержания (в зависимости от вида колоний – особый, стро-
гий, общий, колония поселения), что регулируется специальным законода-
тельством РФ. Процесс трансляции учебной информации в исправительное 
учреждение для осужденного обучаемого согласовывается с руководством 
этого учреждения. Дистанционное обучение осужденных – это форма полу-
чения образования осужденными, основанная на компьютерных и телеком-
муникационных технологиях в условиях надзорно-режимного ограничения 
доступа в интернет-сети, трансляции безопасной и защищенной информации 
во взаимодействии вуз – осужденный обучаемый. Информационная техно-
логия обучения осужденных – педагогическая технология, использующая про-
граммные и технические средства при обучении осужденных, включающая в 
себя следящий, контролирующий, ограничивающий деятельность обучающе-
го компоненты.  

В докладе мы сделали основной акцент на раскрытие понятийного ап-
парата дистанционных технологий профессионального образования осуж-
денных и считаем это наиболее целесообразным, так как содержание этих 
понятий заложено в содержании организации технологии их обучения. Для 
лесной отрасли (в Свердловской области дислоцируются 14 лесных исправи-
тельных учреждений) такие технологии обеспечат дополнительное развитие 
кадрового потенциала из числа осужденных, освободившихся из мест лише-
ния свободы.  
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ – БАРЬЕР ИЛИ ЗАДАЧА  
ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ  

В. Радованович  
Е. Ковачевич  

 
Обучение онлайн или с помощью веб-сервисов (электронное обучение) 

представляет собой третье поколение дистанционного обучения. Отвечая 
высоким стандартам и обладая универсальным дизайном, образовательные 
сайты, предназначенные для более широкого числа пользователей, могут 
легко стать источником обучения для глухих и слабослышащих людей и, со-
ответственно, предоставить им равные возможности приобретать новые и 
расширять имеющиеся знания. Многие авторы отмечают, что преимущество 
интернета состоит в его «дружелюбности» по отношению к глухим и слабо-
слышащим людям, что является результатом того, как информация подается 
(Eilers-Crandall, Adala, 2000). 

Интернет – это преимущественно визуальная среда, которая поддер-
живает использование вспомогательных технологий для глухих и слабослы-
шащих людей и, таким образом, способствует тому, чтобы вся информация 
подавалась в визуальной форме, что отвечает потребностям и способностям 
глухих и слабослышащих людей. Образовательный контент должен быть 
структурирован таким образом, чтобы давать четкое представление об ин-
формации и обеспечивать удобную навигацию по сайту. Таковы особенности 
этой модели обучения: быстрое распространение учебных материалов, су-
ществование гипермедиа-ресурсов, интерактивность, неограниченный и без-
опасный доступ пользователей (Radovanovic, 2003). 

Организация онлайн-обучения – это сложный процесс, требующий уча-
стия большого количества экспертов из разных областей и зависящий от мно-
гих факторов: потребностей образовательного института, который организует 
модель обучения; потребностей его участников, финансовых и технических 
возможностей. Образовательные курсы, организованные через интернет, 
должны содержать страницу с информацией о курсе и учителе, о способах 
коммуникации, учебных материалах, заданиях и тестах, о необходимой лите-
ратуре и методиках оценки результатов обучения. В электронном обучении 
используются разного рода синхронные и асинхронные средства. К синхрон-
ным средствам относятся: видеоконференции, телеконференции, чаты, циф-
ровые доски, программное обеспечение, позволяющее распределять упраж-
нения по нескольким терминалам одновременно, MOO (система, ориентиро-
ванная на множество объектов) и MUD (многопользовательский мир), а также 
пакеты программ, позволяющие каждому учителю включать собственные 
учебные материалы. К асинхронным инструментам относятся: электронная 
почта и различные виды веб-форумов. 

Выбрать подходящую технологию для дистанционного обучения непро-
сто. Бейтс (2001) составил список критериев, которые следует учитывать 
каждому образовательному институту, выбирая средства электронного обу-
чения. Список этот является акронимом английского слова ACTIONS (дей-
ствия) – (A)-Доступ: «Насколько данная технология доступна для студентов? 
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Насколько она гибка в отношении соответствующей целевой группы?»;  
(С)-Цена: «Какова цена данной технологии? Какова стоимость каждого урока 
для одного студента?»; (T)-Преподавание и обучение: «Какое именно обуче-
ние требуется? Какой учебный подход лучше всего подходит к этим требова-
ниям? Какие технологии эффективнее всего поддерживают этот тип препода-
вания и обучения?»; (I)-Интерактивность и простота в использовании: «Какой 
тип взаимодействия предполагает данная технология? Насколько она проста 
в использовании?»; (O)-Организационные вопросы: «Какие организационные 
требования необходимо выполнить и какие организационные сложности пре-
одолеть, для того чтобы успешно использовать данную технологию?»;  
(N)-Новизна: «Насколько нова и продвинута данная технология?»;  
(S)-Скорость: «Насколько быстро может быть организован курс, используя эту 
технологию? Насколько быстро можно обновлять контент?». 

В реализации дистанционного обучения часто преувеличивается зна-
чение технологии. С помощью технологии многие трудности были преодоле-
ны, особенно те, которые касаются физической дистанции. Тем не менее тех-
нология сама по себе не может быть целью, а только средством для дости-
жения определенной цели, а цель эта состоит в том, чтобы повысить каче-
ство образования. Ниже приводятся технологии, которые можно использо-
вать в обучении глухих и слабослышащих людей: интернет-сайт (быстрый 
метод для распространения информации, включая гипермедиа-ресурсы), ви-
деоконференции (возможна коммуникация на языке жестов), электронная 
доска (обеспечивает визуальную подачу информации), электронная почта 
(удобна для пользователей, которых фрустрирует непосредственная комму-
никация лицом к лицу). 

В настоящее время образовательные институты столкнулись с новыми 
требованиями, связанными с универсальностью электронного обучения. Это 
означает, что любые формы электронного обучения (телефония, телевиде-
ние, видео, компьютер, интернет) должны обеспечивать равную доступность, 
одинаковые возможности использования и давать идентичный результат. Ко-
гда дело доходит до людей с нарушением слуха, обучение должно отвечать 
минимальным требования: вся аудиоинформация должна переводиться, пе-
ревод должен быть точным, простым для восприятия и хорошо проверенным, 
регулирование громкости должно обеспечиваться хорошей работой наушни-
ков или другой слуховой аппаратурой. Эти стандарты относятся к универ-
сальному дизайну электронного обучения. Для того чтобы обеспечить равные 
возможности для детей с проблемами слуха, можно использовать вспомога-
тельные технологии, дающие гораздо более широкие возможности. 

На Конференции европейских министров образования, проводившейся 
в 2007 г. в Гейдельберге, электронное обучение оказалось в списке приори-
тетов европейской политики в образовании. Была подчеркнута необходи-
мость учитывать использование электронного обучения для повышения 
уровня непрерывного обучения. Большинство наших авторов придают особое 
значе-ние роли интернета в непрерывном обучении (Mandic, 2001; 
Milosavljevic, Vukanović, 2000). В Европе электронное обучение развивается с 
разной скоро-стью в зависимости от образовательной политики каждой от-
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дельной страны. В некоторых странах его развитие находится на начальных 
стадиях, в других оно достигло прогрессивных форм, таких как eLearning 2.0.  

Онлайн-обучение требует определенного уровня информационной гра-
мотности, в которую входит выбор, обработка и использование информации. 
Эта форма образования создана для самостоятельной учебы, что предпола-
гает мотивацию студентов. Кроме когнитивных аспектов, которым уделяется 
основное внимание как в традиционном, так и в электронном обучении, важно 
не игнорировать также эмоциональный аспект обучения (Russel, 2005).  
Онлайн-образование (eLearning) может обеспечить социальную интеграцию 
для тех социальных групп, которым обычно уделяют слишком мало внимания 
как в профессиональной, так и в академической сфере. Непрерывно обнов-
ляемые характеристики информации и способы коммуникации вместе с 
вспомогательными технологиями дают слабослышащим людям огромные 
возможности интегрироваться в разные сферы общества и профессиональ-
ной деятельности. Их роль и значение подчеркиваются в Конвенции о правах 
инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ,  
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

В. А. Розанов  
Т. Е. Рейтарова  

 
В современной психологии концепция жизненного пути (жизненной тра-

ектории, жизненного сценария) приобретает новое звучание и наполняется 
новым содержанием. С точки зрения эволюционного подхода, можно пред-
ставить себе, что способ существования человечества в широком временном 
диапазоне существенно изменился. Как подметил Зимбардо, «на протяжении 
большей части истории у людей едва ли был особый выбор в том, как прове-
сти время. Они использовали его, чтобы выжить, вначале индивидуально, 
затем коллективно». Изменения в условиях жизни принципиально меняют 
стиль существования человека. В процессе усложнения социальной сферы, 
разнообразия социальных институтов, многообразия интересов и возможно-
стей происходит индивидуализация жизненного сценария и снижение роли 
нормативных компонентов. Жизнь уже не сводится к выживанию, усиливается 
индивидуальный поиск возможностей для развития. В соответствии с этим 
все больше внимания уделяется концепции жизненной траектории. Эта тра-
ектория может быть частично предопределенной, но существенно зависящей 
от индивидуальной когнитивной, эмоциональной и волевой составляющей. 
Предопределенность зависит от ряда причин, в большинстве своем берущих 
истоки из раннего детства. Однако в значительной степени линия жизни зави-
сит от самого человека, от его осознания того, что с ним происходит, и жела-
ния что-либо изменить. В современном информационном обществе, в кото-
ром становятся весьма актуальными проблемы психического и психологиче-
ского здоровья, концепция жизненной траектории претерпевает дальнейшее 
развитие.  

В системе ценностей, связанной с формированием жизненной траекто-
рии, образование играет важнейшую роль. Оно создает возможности, фор-
мирует личность, систему взглядов и существенно влияет на то, как будет 
прожита жизнь. Эта достаточно тривиальная мысль приобретает несколько 
иное звучание, если обратиться к проблеме жизненной траектории с биопси-
хо-социальных позиций и рассмотреть ее в контексте представлений о психи-
ческом и психологическом здоровье личности. С таких позиций данная про-
блема рассматривается в разработке группы авторов, связавших такие поня-
тия, как индивидуальный жизненный путь, эффективность образования, пси-
хологическое благополучие, психическое здоровье и когнитивный капитал [2]. 
Психическое здоровье, согласно широко известному определению – это такое 
состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой соб-
ственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, про-
дуктивно и плодотворно трудиться, получать удовольствие от жизни и вно-
сить вклад в жизнь своего сообщества. Важнейший компонент психического 
здоровья – когнитивная эффективность (когнитивное здоровье). В последние 
годы также широко обсуждается такое понятие, как психический капитал. 
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Психический капитал – это накапливаемый в течение всей жизни ресурс, ко-
торый включает в себя как когнитивные, так и эмоциональные возможности и 
способности. В него входят когнитивные навыки и накопления, гибкость, спо-
собность к обучению и индивидуальная эффективность в процессе образова-
ния, а также эмоциональный интеллект. Сюда же относят социальные навыки 
и устойчивость к стрессу [2]. Таким образом, это широкое понятие, охватыва-
ющее ключевые элементы и измерения, определяющие, в какой степени ин-
дивидуум способен вносить свой вклад в жизнь общества, и одновременно в 
какой степени он способен пользоваться высоким качеством жизни. Данная 
концепция сформировалась в благополучном с точки зрения материального 
достатка обществе, в котором индивидуальный успех и достижения заняли 
ведущее место в системе ценностей, как попытка «встроить» этот индивиду-
ализм в более общую картину, приемлемую для общества в целом.  

Значительная часть рассуждений посвящена проблеме индивидуально-
го развития и роли различных этапов жизни в программировании ее даль-
нейшего течения (траектории). Они базируются на новейших данных нейро-
биологического характера, описывающих процесс созревания мозга, его пла-
стичность в процессе обучения, неоднородность развития различных струк-
тур в течение сенситивных периодов. Так, по имеющимся данным, степень 
развития в детстве определяет уровень IQ в юношестве, который влияет на 
общее когнитивное функционирование, кратковременную память, вербаль-
ные способности и быстроту обработки информации в зрелом возрасте. В 
свою очередь, активный образ жизни, с высоким уровнем интеллектуально-
сти, эмоциональности и широкими образовательными интересами в ранние 
периоды жизни имеет важное позитивное значение для когнитивных функций 
в зрелости и при старении. Такая предопределенность, конечно, не является 
жесткой. Так, когнитивный ресурс динамичен и может быть активизирован 
в различные периоды жизни, примером чего является образование для 
пожилых.  

В то же время, как свидетельствуют многочисленные эпидемиологиче-
ские данные, ситуация с психическим здоровьем и психологическим благопо-
лучием в силу множества причин в благополучных с точки зрения экономиче-
ского развития странах не улучшается. Все это приводит авторов разработки 
к выводу, что стратегия активизации психического капитала должна основы-
ваться на как можно более ранних интервенциях. Образованию в данной 
стратегии отводится ведущая роль. Подчеркивается, что необходимо стре-
миться к активизации широких слоев населения в плане понимания ими важ-
ности развития и сохранения психического капитала и здоровья. Сюда отно-
сятся различные индивидуальные навыки и умения, в частности, способность 
к саморегуляции, осознание ценности образования и формирование позитив-
ного отношения к непрерывному образованию в течение всей жизни, способ-
ность справляться с нагрузками и стрессами, в том числе с различными не-
благоприятными жизненными событиями. Одновременно речь должна идти о 
продвижении таких форм поведения, которые обеспечивaли бы здоровый 
образ жизни, защищали от возрастных снижений когнитивной эффективности 
и обеспечивали бы более высокую продуктивность в пожилом возрасте. Си-
стема образования в течение всей жизни (непрерывного образования) в дан-
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ной стратегии занимает ключевую роль, поскольку обеспечивает как активи-
зацию когнитивного и психического ресурса, так и активизацию 
(empowerment) личности, обеспечивая соответствующее отношение к самому 
процессу образования. Более того, вся эта система взглядов неминуемо 
встраивается в государственную политику, становится одним из компонентов 
конкурентоспособности и безопасности в современном мире, полном вызовов 
и проблем. 
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ В ХЕЛЬСИНКИ 

Т. Сааринен 
 
Основная цель деятельности Финского центра обучения для взрослых 

(далее AEC) в Хельсинки – помочь населению зрелого возраста ориентиро-
ваться в современном быстро меняющемся мире. Предлагаемая Центром 
программа является частью общего процесса непрерывного обучения, в ос-
нове которого лежат принципы свободного либерального образования. Центр 
поддерживает развитие личности, способность человека социализироваться 
в обществе, содействуя тем самым развитию демократии, равноправия и 
плюрализма. AEC предлагает общеобразовательную и специализированную 
программы, а также возможность для самостоятельного развития. Ожидает-
ся, что к 2020 г. Центр, оставаясь «народным университетом», станет при-
знанным лидером инновационного обучения для взрослых. 

Хельсинский AEC был основан в 1913 г. и стал крупнейшим Центром 
непрерывного обучения для взрослых в Европе. АЕС проводит ежегодно 
100 000 лекций при количестве учащихся около 75 000 человек. Центр распо-
лагает штатом в 110 постоянных специалистов и 800 преподавателей-
почасовиков. Обучение проходит в помещениях, расположенных в разных 
районах Хельсинки и изначально предназначенных для обучения взрослых 
людей. Текущие расходы Центра в 2011 г. достигли 14 млн евро. Оплата кур-
сов покрывает примерно 13 % от общей суммы текущих расходов. AEC фи-
нансируется городом и поддерживается правительством Финляндии. Отчеты 
по «Свободному обучению для взрослых» основаны на текущих расходах 
АЕС.  

Занятия и лекции Центра открыты для всех желающих, вне зависимо-
сти от постоянного места жительства или уровня образования. Стоимость 
курсов одинакова для всех, минимальный возраст для поступления – 16 лет, 
верхней возрастной границы не существует. Занятия в AEC ведутся на более 
двадцати языках. Среди самых популярных предметов – рукоделие, изобра-
зительное искусство, музыка, информационные технологии, общественные 
науки, кулинария, природа, охрана окружающей среды, спорт. Кроме того, 
Центр проводит лекции, выставки и концерты, театральные представления и 
открытые лекции. При Центре есть библиотека для студентов и преподавате-
лей. Преподаватели AEC тесно сотрудничают с университетами в области 
педагогической подготовки. Центром в течение 2011 г. было организовано 
около 4400 курсов и 300 лекций. Темы большинства лекций были связаны с 
литературой и социальными аспектами. Наибольший интерес вызывали 
предметы, связанные с различными языковыми вопросами (25 % от общего 
объема курсов). Интерес к прочим предметам распределялся следующим 
образом: изобразительное искусство (18 %), текстиль (13 %), музыка (9 %), 
информационные технологии (8 %), финский язык (7 %), родной язык (фин-
ский) и литература (5 %), кулинария и ведение домашнего хозяйства (3,5 %), 
человек и общество (3,5 %), спорт и физические упражнения (3 %), специаль-
ные исследования (3 %), социальные условия и здоровье (1 %), прочее (1 %). 
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Преподавание финского языка для эмигрантов составило 7 % от обще-
го объема занятий. Эмигранты могли пройти обучение общественным наукам, 
информационным технологиям, иным языкам (кроме финского), рукоделию, 
кулинарии, ведению домашнего хозяйства. Некоторые группы объединяли 
эмигрантов и студентов, для которых финский язык являлся родным. Воз-
растные группы распределялись следующим образом: 20–24 года (3,7 %), 25–
34 года (19,9 %), 35–44 года (15,4 %), 45–54 года (16,4 %), 55–64 года 
(17,9 %), 65 лет и старше (25,1 %). Всего женщин насчитывалось среди сту-
дентов 77 %, мужчин – 23 %. 

Центр участвует в некоторых государственных и международных про-
ектах. Одним из основных государственных проектов для AEC является со-
трудничество с другими центрами свободного образования. Результатом это-
го проекта стала общая система регистрации и учета студентов подобных 
центров. Министерство образования и культуры Финляндии поддерживает 
программу ваучеров для студентов, достигших пенсионного возраста, безра-
ботных и эмигрантов. Несколько сотен таких ваучеров было выдано студен-
там AEC. Среди международных европейских проектов, в которых принимал 
участие Центр, была также совместная работа в рамках программы «Изуче-
ние потребностей пожилых людей, улучшение методов и создание новых» 
(U.N.I.C.). Проект посвящен вовлечению в непрерывное образование людей 
50+, ведущих активный и пассивный образ жизни. AEC принимал участие 
также и в общеевропейских проектах, таких как межкультурный диалог по 
развитию европейской идентичности среди стран участниц Европейского со-
общества (I.D.E.A.S). Целью проекта было выработать способы расширения 
межкультурного диалога между иммигрантами и гражданами Европейских 
стран. Международный европейский проект SLIC ставил перед собой задачи 
предоставить пенсионерам возможность развивать умения и навыки по выхо-
де на пенсию.  Сотрудники AEC принимают участие в международных конфе-
ренциях, семинарах и других мероприятиях в течение учебного года. Ежегод-
но AEC посещают различные делегации, в том числе международные. 

Ежегодно в Финляндии более 1,7 млн жителей принимают участие в 
различных проектах обучения взрослых (всего в Финляндии проживает около 
5,4 млн человек). Более половины от названной цифры составляет населе-
ние в трудоспособном возрасте, этот показатель достаточно высок также и на 
международном уровне. Участники проектов стремятся к тому, чтобы 60 % 
трудоспособного населения ежегодно участвовало во взрослом образовании. 
Для достижения этого уровня необходимо расширить возможности участия в 
программах Центра и увеличить учебный потенциал тех групп населения, ко-
торые принимают наименьшее участие в AEC. Необходимо расширить воз-
можности учебных занятий для тех людей, которые не принимают участия в 
программах профессионального образования, а также и для тех, чья сфера и 
уровень образования устарели, для предпринимателей, сотрудников малого 
и среднего бизнеса, иммигрантов и людей старше 55 лет. 

Цель создания центра обучения для взрослых – предоставить послед-
ним возможность повысить их уровень образования, что включает и самосто-
ятельное образование, и обучение персонала, и повышение квалификаций на 
рынке труда. В этой ситуации за образование как таковое несет ответствен-
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ность Министерство образования и культуры; за повышение квалификаций на 
рынке труда – Министерство экономики и занятости; за обучение собствен-
ных сотрудников – работодатель. На сегодня в Финляндии существует хоро-
шо развитая система неформального образования для взрослых, состоящая 
из 330 институтов. Система создавалась параллельно с устройством финско-
го гражданского общества с конца XIX в. в течение почти 150 лет. Народные 
средние школы, муниципальные центры обучения для взрослых (изначально 
школы для рабочих), центры обучения при образовательных объединениях – 
это старейшие формы обучения, обеспечивающие основную часть нефор-
мального образования для взрослых. Новинками в этой системе стали летние 
школы (подобие открытых университетов) и школы физического воспитания. 
Пять перечисленных форм обучения по-прежнему выполняют свою функцию: 
за каждой из них не только стоит своя история создания, но закреплена опре-
деленная сфера деятельности. Все вместе названные формы отражают плю-
ралистическую природу общества. Институты неформального обучения для 
взрослых независимы в выборе целей своей деятельности, и сами несут от-
ветственность за использование государственных субсидий. Важнейшими 
чертами неформального обучения являются разнообразие учебных курсов, 
самостоятельный выбор методик обучения и участие в разных проектах. 
Наиболее популярными программами являются культурологические предме-
ты: изобразительное искусство, музыка, рукоделие, языки. За ними следуют 
гуманитарные науки и педагогика, и далее – социология, здоровье и физиче-
ская культура. 

 
 

Перевод с английского языка выполнен  
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ЛЮДЕЙ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА» 
В ПРАКТИКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ю. И. Сергеева 
  
В Интернете ходит текст сочинения третьеклассницы на тему: «Кто та-

кая «бабушка?» [1]. Некоторые моменты текста заставляют задуматься об 
актуальности проблемы воспитательной преемственности поколений как 
важной составляющей современной системы непрерывного образования. 
Например, меня тронули следующие моменты в тексте: «Бабушка – это такая 
женщина, у которой нет своих детей. Она любит маленьких девочек и маль-
чиков, которые дети других людей. Дедушка – это тоже бабушка, только муж-
чина. Он ходит гулять с мальчиками, и они разговаривают о рыбалке и других 
вещах… Если они с нами гуляют, то они останавливаются, чтобы посмотреть 
на всякие вещи, например, на красивые листья или на гусениц. Они никогда 
не говорят: «Пошли быстрее». Когда они читают нам книжки, они ничего не 
пропускают и не говорят, что эту сказку мы уже читали... Каждый должен ста-
раться, чтобы у него была бабушка, потому что они единственные взрослые, 
у которых есть свободное время для детей…». Такая детская откровен-
ность заставила меня задуматься над вопросами: нужны ли нам знания, жиз-
ненный опыт и терпение наших родителей, людей «золотого возраста» (после 
55 лет) для воспитания наших детей и как нам, педагогам, соединить ресурсы 
этих двух таких непохожих и таких нужных друг другу поколений. 

Традиции воспитательной преемственности поколений являются ис-
конными для славянской культуры. Издавна внуки находились в воспитатель-
ном пространстве старшего поколения, лишь периодически попадая в поле 
внимания поколения среднего, активно занятого проблемами физического 
выживания и материального обеспечения. С исторической точки зрения, 
наши обычаи семейного воспитания стали разрушаться совсем недавно, с 
начала XX в., и всего лишь каких-то 100 лет спустя педагоги все чаще конста-
тируют проблемы в воспитании школьников. К сожалению, современная 
школьная система также исключила из активного воспитательного процесса 
людей пенсионного возраста, тот самый «золотой возраст». И негативные 
последствия этой ситуации мы наблюдаем уже сегодня: конфликт поколений 
проявляется во взаимном игнорировании и открытой конфронтации, а места-
ми и в агрессивном неприятии существования друг друга. Ситуация усугубля-
ется в городах, где повышенная плотность населения, скоростной ритм жизни 
и непродуманная инфраструктура подогревают междоусобную неприязнь 
пенсионеров и молодежи.  

Глобализация вносит свои коррективы во взаимоотношения современ-
ных поколений. В 1990-х гг. социологи США сформулировали «теорию поко-
лений», смысл который заключается в том, что взгляды на жизнь у разных 
поколений разные и формируются они в подростковом возрасте, когда дети 
схватывают наиболее эффективные и поощряемые модели поведения, кото-
рые затем, сами того не замечая, проносят через всю жизнь. Исходя из этой 
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теории, сегодня на смену индивидуалистам поколения, родившимся до сере-
дины 1980-х, приходят дети конца 1980-х – начала 2000-х. Черты этой гене-
рации – нарциссизм, лень и нежелание вступать во взрослую жизнь. Но это 
поколение является «продвинутыми пользователями» всего, что связано с 
информационными технологиями. Таким образом, идет естественная смена 
поколений: с трудолюбивого на виртуальное [3]. Однако хорошая бабушка 
по-прежнему нужна нашим детям. Русская православная церковь в лице про-
тоирея А. Ткачева так говорит об этой проблеме: «Мы страдаем от отсутствия 
хороших бабушек! Мы нуждаемся в этаких Аринах Родионовнах, которые 
знают фольклор, не боятся работы, всегда в трудах, которые сварят что-то 
такое, чего ты не сваришь, расскажут сказку, притчу, легенду. Бабушка – не-
заменимый человек!» [4]. Получается, что сохраняя разрыв в воспитательной 
преемственности поколений, мы способствуем тому, что в век унификации 
культурных особенностей наши дети стремительно утрачивают признаки 
национальной идентичности. 

С точки зрения теории «социальных сообществ», рассматриваемые по-
коления, несмотря на значительные возрастные, культурные и социальные 
различая, имеют ряд взаимодополняющих ресурсов, зная о которых, можно 
выстраивать логику утраченных коммуникаций [2]. Так, для сопоставительно-
го анализа нами были выбранные следующие ресурсы: свободное время, 
умения и навыки, социальные связи. Рассмотрим эти ресурсы в применении к 
поколению школьников и людей «золотого возраста» – пенсионерам (см. 
табл.). Сразу поясним, что мы рассматриваем типичного школьника и пен-
сионера, которым в настоящее время присуща малоактивная жизненная 
позиция. 

Ресурсы пенсионеров и школьников 

Ресурсы Пенсионеры Школьники 

Свободное 
время 

В избытке. Тратится на самооб-
служивание и укрепление здоро-
вья  

В избытке. Тратится на игры или 
праздное времяпровождение 

Умения и 
навыки 

Имеют многочисленные и глубо-
кие трудовые навыки. Плохо ори-
ентируются в современных техни-
ческих возможностях 

Трудовые навыки практически отсут-
ствуют. Хорошо разбираются в совре-
менных технических новинках 

Социальные 
связи 

Малочисленные, но реальные. 
Общаются с узким кругом реаль-
ных людей 

Многочисленные, виртуальные. Много 
виртуальных знакомых, мало реаль-
ных друзей  

 
Таким образом, мы имеем две возрастные категории, которые нужда-

ются в педагогическом воздействии с целью сближения и обмена недостаю-
щими им ресурсами. Для системы непрерывного образования взаимодей-
ствие этих возрастных групп в воспитательных целях необходимо еще и по 
причине ожидаемого положительного эффекта от снижения воспитательной 
нагрузки на классных руководителей и педагогов-предметников, зачастую яв-
ляющихся молодыми неопытными специалистами. Школьная система пост-
советского пространства за свою историю накопила множество интересных 
технологий по работе с родителями. Прежде всего, можно говорить о той об-
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ширной базе данных о семье, которая собирается в рамках классного руко-
водства ежегодно. К сожалению, потенциал родителей в школьной системе 
воспитания используется недостаточно, не говоря о потенциале людей «зо-
лотого возраста». 

Можно предложить следующий алгоритм организации педагогического 
взаимодействия полярных возрастных групп в рамках системы образования 
(отметим, что в этой деятельности инициативу на себя придется брать все же 
школьным педагогами). Это, конечно же, сбор педагогами количественной и 
качественной информации о наших бабушках и дедушках, выявление их воз-
растных, физических и педагогических особенностей и потенциала. Следую-
щий шаг – разработка предложений по сотрудничеству со школой в рамках 
той культурной, географической и социальной среды, которая характерна для 
микрорайона школы. Далее – организация и проведение встречи педагогиче-
ского коллектива школы с откликнувшимися. Затем – разговор, обсуждение 
идей и мнений, «мозговой штурм», поиск интересных направлений сотрудни-
чества, разработка стратегии и планирование работы. На следующем этапе – 
организация встречи пожелавших сотрудничать с представителями школьно-
го актива, генерирование идей, совместное планирование и проведение ме-
роприятий. Нужно отметить, что подобное сотрудничество должно строиться 
на условиях открытого уважительного диалога всех участников. 

Именно разговор и общение должно стать основой сотрудничества со-
временной системы образования с людьми «золотого возраста». Сегодня не 
хватает и современным детям, и нашим уважаемым бабушкам и дедушкам 
простого человеческого общения «глаза в глаза». Этому общению могут 
научить наших детей бабушки и дедушки, оторвав их глаза и души от совре-
менных гаджетов и компьютеров, транслирующих совершенно чуждые нашей 
культуре традиции, а также ценить и дорожить временем, терпению и внима-
тельности, уважению и основательности. Дети же могут научить наших роди-
телей быть современными и востребованными, такими значимыми и нужны-
ми. Педагоги школы, как современные менеджеры образовательного про-
странства, могут помочь встретиться двум таким разным поколениям. Я ду-
маю, что им есть чему научиться друг у друга. Им нужна только помощь, 
чтобы начать диалог. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ  
И БИОПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  
С МЕЖЛИЧНОСТНЫМИ КОММУНИКАТИВНЫМИ  
РАССТРОЙСТВАМИ  

Р. Стаж  
Т. Вуйчик 
М. Марковска 
Г. Новак-Стаж  

 
Введение 
Речевые расстройства могут отражаться не только на психологической 

и социальной адаптации ребенка, но также затруднять адаптацию к обучению 
в школе, что становится причиной угнетения активности ребенка и его 
способности к участию в жизни класса в школе. Школьник с дефектами речи 
или заиканием может чувствовать себя ущербным по сравнению с 
одноклассниками из-за неравенства коммуникативных возможностей, что, в 
свою очередь, не дает ему возможности высказать свои психологические и 
социальные потребности, тем самым становясь источником стресса. Цель 
нашего исследования – установить связь между морфологическим развитием, 
успехами в школе и школьной социальной активностью детей с трудностями 
межличностной коммуникации, вызванными речевыми расстройствами. 

Материалы и методы  
Исследование проводилось в 2012/2013 учебном году. Было 

исследовано 1843 школьника в возрасте 10 лет, учащиеся 3-х классов 
начальных городских и сельских школ. В исследуемой группе 1781 
школьников не имели речевых расстройств и 312 имели. Из общего числа 312 
учащихся с речевыми расстройствами 185(75,89 %) составляли мальчики и 
127(24,11 %) – девочки. Среди школьников с речевыми расстройствами 
можно выделить две отчетливо разные по типу расстройства группы: 47,4 % 
обследованных школьников заикались, 44,6 % имели артикуляционные 
дефекты и 8 % были отнесены к группе «другое». 

Физическое развитие детей без расстройств  
и с межличностными коммуникативными расстройствами 
Физическое развитие школьников с расстройствами межличностной 

коммуникации анализировалось через сопоставление результатов, 
полученных от детей из обеих групп – с коммуникативными расстройствами и 
тех, у кого не было выявлено проблем на уровне морфологии. Учитывались 
следующие морфологические параметры: рост, вес, объем грудной клетки. 
Помимо расчетных значений измеренных параметров, статистическая 
значимость различий проверялась по t-критерию Стьюдента. Собранные 
данные позволяют утверждать, что существуют различия в развитии детей с 
расстройствами межличностной коммуникации и детей, у которых такие 
расстройства не обнаруживаются. Сравнение среднего арифметического 
мальчиков и девочек с расстройствами межличностной коммуникации 
показывает, что средний вес мальчиков на 1,88 кг меньше веса девочек. 
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Мальчики также оказываются ниже девочек (в среднем на 2,65 см). 
Измерение объема грудной клетки также показывает разницу на 0,96 см в 
пользу девочек. То, что общие результаты школьников с расстройствами 
межличностной коммуникации хуже, чем у детей без таких расстройства, 
подтверждает предположение об отличиях в физиологическом развитии 
детей с эмоциональными трудностями. Для мальчиков эти отличия 
составляют 2,48 см роста, 2,29 веса, 1,09 в объеме грудной клетки. У девочек, 
насколько можно судить, эта разница меньше. Девочки с коммуникативными 
расстройствами ниже (0,7 см), меньше весом (0,74 кг), объем грудной клетки у 
них меньше (на 1,22 см). Эти результаты весьма важны статистически, 
поскольку наглядно показывают различия между группами мальчиков и 
девочек. 

Рассмотренные физиологические параметры показывают, чем 
отличаются от своих сверстников мальчики, демонстрирующие 
эмоциональную неуравновешенность. Разница в росте составляет 2,48 см 
(p<0,02), в весе 2,29 кг (p<0,01), в объеме грудной клетки 1,09 см (p<0,25). 

 
Обследование успеваемости  
Один из показателей адаптации детей к школьным условиям – их 

успеваемость. Хорошие оценки повышают уровень социальной адаптации 
(особенно в младших классах) и уровень учащегося в командной иерархии. 
Отличники и хорошисты легче устанавливают социальные контакты в школе. 
Это приводит к формированию положительного отношения к окружению и 
лучшей адаптации. Кроме того, оценки в школе – основной критерий во 
взаимоотношениях между учителями, учениками и родителями. По 
распространенному в разных социальных группах убеждению, хороший 
ученик справляется со всеми заданиями – как школьными, так и домашними. 
Те, кто добиваются успеха в учебе, пользуются уважением в школе и дома, а 
равно и среди одноклассников.  

Кроме простого анализа, была обследована и корреляционная 
взаимосвязь между средними оценками по польскому языку и математике у 
детей без расстройств и с расстройствами межличностной коммуникации. В 
основу было положено предположение, что если у школьников с 
расстройствами есть трудности по предмету «родная речь», то 
корреляционная взаимосвязь между средним арифметическим оценок этих 
детей будет ниже, чем у детей без расстройств. Корреляционный 
коэффициент Пирсона rxy для средних оценок по польскому и математике у 
школьников третьего класса без расстройств равняется: rxy=+0,913, что 
указывает на очень высокую корреляцию, т. е. на сильную взаимосвязь. Для 
детей с речевыми расстройствами коэффициент составил: rxy=+0.668 
(умеренная корреляция, значительная связь). Взаимосвязь оценок по обоим 
предметам выше у девочек: без расстройств rxy=+0,925 и с расстройствами 
rxy=+0,625. На рисунке показан коэффициент корреляции оценок по польскому 
и математике для учащихся с расстройствами межличностной коммуникации 
с распределением по классам, окружению и полу. 
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Рис. 1. Значение фактора корреляции оценок по польскому и математике  

для учащихся с расстройствами межличностной коммуникации  
с распределением по классам, окружению и полу 

 
Результаты исследования  
1. Сопоставление показателей по выбранным характеристикам уровня 

физического развития детей без расстройств и детей с расстройствами 
межличностной коммуникации позволяет сделать вывод о том, что школьники 
с дефектами речи значительно отстают от норм развития своего возраста. 
Результаты исследования доказывают необходимость совместного 
тестирования по множественным детерминантам развития детей. 

2. Поскольку язык связан с мышлением как высшая форма 
аналитическо-синтетической деятельности коры полушарий головного мозга, 
также как и вся умственная и физиологическая деятельность, то 
подтвердилась и гипотеза, что школьники с речевыми расстройствами, 
испытывающие коммуникативные трудности, достигают худших результатов в 
учебе, чем их сверстники. Гораздо больший разрыв в оценках учащихся с 
дефектами и без них наблюдается в успеваемости по польскому языку, чем по 
математике. 
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ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО:  
ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ  
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

М. Ф. Соловьева  
 
В правовых и нормативных методических актах широко распространено 

понятие «инклюзивное образование» как образование для «лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья». В научной же литературе все более приме-
няется термин «для лиц с особыми потребностями» с целью защиты таких 
людей в процессе адаптации к окружающей среде и наоборот, адаптации 
среды к таким представителям нашего общества в различных сферах жизни. 

Вопрос об образовании лиц с особыми потребностями нашел отраже-
ние, в частности: (1) на международном уровне – (в Конвенции о правах ин-
валидов, принятой в 2008 г. и ратифицированной Россией в 2012 г., в гло-
бальной инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) – «Город, доброжела-
тельный к детям»; (2) на российском уровне – в ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», где ст. 79 специально посвящена образованию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, вопросы непрерывного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья представлены в 
требованиях к преемственности дошкольного, основного и профессионально-
го образования к образовательным программам, к подготовке специальных 
педагогов и в других нормативных документах. Важно подчеркнуть тот факт, 
что хотя законодательно и обозначен вопрос о необходимости адаптации об-
разовательных программ, но, к сожалению, отсутствует механизм адаптации 
к содержанию стандарта общего образования.  

Соответственно, встает вопрос о принципах непрерывного образова-
ния, ведущими из которых становятся доступность и качество. Именно они 
четко обозначены в качестве приоритетов в образовательной инициативе 
«Наша новая школа», Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 гг. (Указ президента от 01.06.2012). Вместе с тем следует отме-
тить позитивные черты в содержании нормативных актов, способствующие 
реализации этих принципов. Так, в частности, в ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» предусмотрены меры, направленные на обеспечение 
доступности и качества образования. К ним относятся: (а) строительство но-
вых образовательных учреждений; (б) законодательное закрепление право-
вых механизмов, реализующих права инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для вхождения в существующую образовательную 
среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования; (в) 
обеспечение гарантий качества образования и др. Так, например, в тексте 
национального доклада по реализации образовательной инициативы «Наша 
новая школа» за 2013 г. отмечено, что доля детей-инвалидов, получающих 
образование на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий, от общего числа детей-инвалидов, которым показано обучение 
на дому, составляет 47,76 %.  
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Тем не менее, специалисты в области педагогики, психологии, руково-
дители учреждений инклюзивного образования отмечают отсутствие согласо-
ванности в обществе понимания принципов качества и доступности. В России 
обозначились две тенденции в понимании условий достижения качества ин-
клюзивного образования: в создании специальной адаптированной среды для 
школьников с особыми потребностями и адаптации таких детей в общеобра-
зовательных школах с целью полноценной их социализации. В последние 
годы находит распространение третья позиция – интеграция социализации и 
индивидуализации на основе методологии, теории и практики педагогики 
поддержки (Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин), согласно которой главное не 
столько в среде, сколько в ситуативных отношениях, в которых необходима 
одна из тактик поведения ученика и взрослого (защита, помощь, содействие, 
договор). Опыт внедрения теории и практики педагогики поддержки в системе 
инклюзивного образования получил достаточно широкое распространение в 
стране и за рубежом. Преимущество такого подхода в том, что речь идет не о 
материальной стороне, не о технических средствах решения проблемы, а о 
специфике педагогического процесса и необходимости подготовки особого 
учителя – тьютора.  

Не менее значимым является вопрос о согласовании самих принципов 
инклюзивного образования, где ведущими из них являются доступность и ка-
чество. Выше мы рассмотрели вопрос о сущности качества инклюзивного об-
разования и принципа качества, теперь перейдем к принципу доступности. В 
условиях инклюзивного образования принцип доступности может быть опти-
мален с позиций обеспечения дифференциации доступа к образованию лиц с 
особыми потребностями, т. е. возможностей выбора (выбора родителями и 
самим ребенком той среды, где ему комфортнее для саморазвития, выбора 
форм и методов образования, включая дистанционное, сетевое или по инди-
видуальному маршруту). Таким образом, приоритетом может быть  контекст 
реальных взаимоотношений и доступность его смены каждому и для всех. 

Традиционно выделяют восемь принципов инклюзивного образования: 
(1) ценность человека не зависит от его способностей и достижений; (2) каж-
дый человек способен чувствовать и думать; (3) каждый человек имеет право 
на общение и на то, чтобы быть услышанным; (4) все люди нуждаются друг в 
друге; (5) подлинное образование может осуществляться только в контексте 
реальных взаимоотношений; (6) все люди нуждаются в поддержке и дружбе 
ровесников; (7) для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 
быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; (8) разнообразие 
усиливает все стороны жизни человека.  

Изложенное выше находит подтверждение в Саламанкской декларации 
о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования 
лиц с особыми потребностями (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г.), а 
именно: (а) каждый ребенок имеет основное право на образование и должен 
иметь возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний; 
(б) каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и 
учебные потребности; (в) необходимо разрабатывать системы образования и 
выполнять образовательные программы так, чтобы принимать во внимание 
широкое разнообразие этих особенностей и потребностей; (г) лица, имеющие 
особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обуче-
нию в обычных школах.   

http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html/
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html/
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html/
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ФИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ –  
НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ  

В. Торвинен 
 
Предвидя опасности свободной рыночной экономики, массовую безра-

ботицу и усиление социального неравенства, финский национальный фило-
соф Йохан Вильгельм Снелльман (1806–1881) в своих работах самым эф-
фективным способом борьбы с будущими угрозами видел просвещение. При-
оритетными задачами государства он называл обеспечение гражданам га-
рантий в области просвещения и образования. По мнению Снелльмана, пер-
воначально следовало создать национальный дух, и лишь затем – государ-
ственные структуры. 

Центр образования взрослых города Хельсинки предоставляет взрос-
лым жителям города реальные возможности для приобщения к культуре, 
приобретения разнообразных знаний и навыков, а также занятия любимым 
делом, например участвовать в спектаклях народного театра, заниматься в 
студии живописи и т. п. Центр образования взрослых города Хельсинки – это 
смелое и динамично развивающееся, гибкое и творчески реагирующее на 
изменения в обществе учебное заведение для взрослых. Среди предлагае-
мых курсов основную часть занимают: языки (29 %), изобразительное искус-
ство (19 %), рукоделие (16 %), музыка (8 %), информатика (7 %), физкультура 
(5 %), питание и здоровый образ жизни (4 %), литература и сценическое искус-
ство (4 %), общественные дисциплины (4), финский язык (3 %), прочее (1%).  

Деятельность Центра сегодня вписывается в перспективу развития гос-
ударственной политики в области образования и гражданских прав. И эта де-
ятельность направлена не только на проблемы сегодняшнего дня, но и обра-
щена в будущее. В свое деятельности мы стремимся ответить на многие во-
просы сегодняшнего и завтрашнего дня, в частности:  

(а) о равноправии. Направлена ли деятельность Центра на достижение 
равноправия и будет ли он считать ее реализацию самой основной отправной 
точкой своей деятельности?  

(б) о традициях. Признает ли Центр многообразие и противоречивость 
своих традиций и превратит ли он их в силу, противодействующую обеднен-
ному одновалентностью мейнстриму?  

(в) о триединстве хорошей жизни. Будет ли Центр искать свои задачи 
в сферах гражданственности, образовании и коллективности, и будет ли он 
противостоять непомерному акцентированию ориентированности на работу?  

(г) об идентичности. Осознают ли сотрудники Центра, что дискуссия о 
идентичности свободной образовательной работы является частью защиты 
их интересов?  

(д) об изменениях в сфере культуры. Будет ли Центр учитывать гла-
венствующую роль культуры в любой сфере деятельности, при этом сохра-
няя свою национальную идентичность и не адаптируясь к условиям чужой 
культуры? 
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(е) о качестве деятельности. Станет ли для Центра достижение вы-
сокого уровня качества своей деятельности важнейшим индикатором его 
оценки?  

(ж) об исследованиях. Включит ли Центр новые формы исследования в 
тот набор средств, с помощью которого он обеспечивает свое динамичное 
развитие?  

(з) об учащихся. Будет ли Центр изучать основные запросы своих уча-
щихся, и будет ли готовить свои учебные программы в соответствии с их по-
требностями?  

(е) о центре и государстве всеобщего благополучия. В Северных 
странах формирование демократического государства всеобщего благополу-
чия и свободная образовательная работа шли ранее бок о бок. Сохранится 
ли общность судеб Центра и государства всеобщего благополучия и в буду-
щем? Как Центр будет это учитывать, готовясь к встрече с будущим?  

Факторы изменения среды. Свои коррективы в перспективы развития 
Центра вносят факторы изменения среды, а именно: изменения в сфере тру-
да, обостряющаяся конкуренция на рынке образования, старение населения, 
изменение структуры обучающихся, развитие города Хельсинки, новые тех-
нологии, глобализация и интернационализация, нагрузка на экологию. И все 
эти факторы необходимо учитывать в планировании деятельности Центра на 
ближайшие годы и отдаленную перспективу.  

Вызовы будущего. Рассмотрим две группы вызовов. (1) Вызовы для 
преподавания: (а) более высокая степень подготовки учащихся; (б) быстрое 
развитие сетевой педагогики; (в) преподавание приближается к наставниче-
ству; (г) растущие требования о приспособленности учебных площадей для 
обучения взрослых. (2) Вызовы для учащегося: (а) поляризация общества; (б) 
учащийся превращается из получателя знаний в их творца; (в) растущие тре-
бования учета индивидуальности в преподавании; (г) растущая гетерогенно-
сти учащихся; (д) социальное взаимодействие, радость учебы и благополучие 
учащегося как сильная сторона Центра 

Остановимся кратко на вопросах гражданского образования и его 
ключевых навыках в учебе длиною в жизнь. Перечислим эти ключевые навы-
ки: коммуникация на родном языке, владение родным языком, критичный и 
конструктивный диалог при общении с другими людьми, коммуникация на 
иностранных языках, межкультурное понимание, уважение к многообразию 
культур, математическая грамотность и базовая грамотность в естественных 
науках и технике, способность к развитию и применению математического 
мышления для решения задач на вычисления в быту, владение и критичное 
использование технологий информационного общества в работе, способ-
ность искать, собирать, обрабатывать и использовать информацию критич-
ным и системным образом, социальные и гражданские навыки, участие в 
гражданской деятельности, личное и социальное благополучие, инициатив-
ность и предпринимательство, креативность, инновации и риск, способность 
работать как индивидуально, так и сотрудничая в составе групп и др.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ  
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. А. Тригубова  
 
Дополнительное образование взрослых (далее ДОВ) определено в Ко-

дексе Республики Беларусь об образовании (гл. 50, ст. 240) как «вид допол-
нительного образования, направленный на профессиональное развитие слу-
шателя, стажера и удовлетворение их познавательных потребностей».  Вы-
делены двенадцать образовательных программ ДОВ, которые могут быть 
организованы как специальными учреждениями образования ДОВ, так и 
высшими учебными заведениями. В последнем случае дополнительное обра-
зование организационно основывается на основном высшем образовании, 
его кадровом и научном потенциале, материально-технической базе. Нераз-
рывная связь высшего и дополнительного образования обусловлена тем, что 
институты повышения квалификации и переподготовки кадров являются 
структурными подразделениями университетов, а, значит, качество дополни-
тельного образования обеспечивается качеством педагогических кадров уни-
верситета при отсутствии специально подготовленных кадров андрагогов – 
специалистов по работе с взрослой аудиторией. Тесное и неразрывное един-
ство высшего и дополнительного образования логично, так как дополнитель-
ное образование продолжает высшее образование, при этом приходится кон-
статировать, что всегда значительно большее внимание уделялось системе 
высшего образования, чем, например, повышению квалификации и перепод-
готовке кадров, которые в течение длительного времени находились в поло-
жении аутсайдеров. Заметим, что на период высшего образования отводится 
5–7 лет, а расти профессионально специалисту необходимо последующие 
30–35 лет его деятельности. 

Дополнительное образование взрослых в Минском государственном 
лингвистическом университете в значительной степени организовано его Ин-
ститутом повышения квалификации и переподготовки кадров (далее ИП-
КиПК), который был образован в 2008 г. Обучающимися определены препо-
даватели иностранных языков высших и средних специальных учебных заве-
дений, учителя учреждений общего среднего образования, руководящие ра-
ботники и специалисты, осваивающие содержание различных образователь-
ных программ повышения квалификации по десяти иностранным языкам.  

Проанализируем, как реализуются важнейшие функции дополнительно-
го образования взрослых в образовательном контексте обучения иностран-
ным языкам. Функция компенсации предполагает обеспечение специалистов 
актуальной информацией и формирование языковых умений, которые не бы-
ли получены ими в процессе получения высшего профессионального образо-
вания. Функция восстановления состоит в воспроизводстве тех знаний и уме-
ний, которые забыты или утрачены в процессе профессиональной деятель-
ности. Это особенно заметно, когда по ряду причин (отсутствие самообразо-
вания, возрастные особенности памяти, реализация лишь ограниченного 
объема языковых знаний в профессиональной деятельности и др.) активное 
владение иностранным языком у части специалистов «теряется». Известно, 
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что практические навыки владения языком имеют тенденцию утрачиваться с 
годами при недостаточно активном и регулярном их использовании. Функция 
коррекции предполагает исправление и даже ломку устоявшихся стереотипов 
в изучении иностранного языка. В дополнительном образовании реализуется 
также функция распространения передовых идей и педагогического опыта в 
образовательную практику, функция внедрения передовых социальных и ин-
формационных технологий преподавания, функция обратной связи, которая 
предполагает выявление и систематизацию потребностей специалистов в 
дополнительном образовании и его содержании. Таким образом, реализуя 
функции, дополнительное образование  взрослых, развивающееся на пере-
плетении духовных, экономических и других потребностей людей под воздей-
ствием внешних и внутренних мотивов, призвано выполнить социальный за-
каз на высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем владе-
ния иностранным языком и его активного использования в профессиональной 
деятельности.  

Отметим, что в организации дополнительного языкового образования 
определяется ряд противоречий. Приведем некоторые из них, выявленные на 
основании опыта работы в данной сфере: (1) между необходимостью подхода 
к ДОВ с позиций перспективных потребностей языкового образования и под-
ходом, ориентированным на текущие, часто ограниченные, нужды специали-
стов; (2) между условиями, в которых осуществляется обучение и будут ис-
пользовать полученные знания; (3) между потребностями и ожиданиями спе-
циалистов в овладении иностранным языком и реальной эффективностью 
образовательных программ; (4) между быстро устаревающей нормативной 
базой и необходимостью внесения изменений, отражающих и опережающих 
существующие условия организации образовательного процесса; (5) между 
необходимостью организации широких теоретических разработок по пробле-
ме дополнительного образования и ее фактической разработанностью; меж-
ду необходимостью учета психолого-педагогических особенностей работы с 
взрослыми и часто традиционным воздействием на них по аналогии со сту-
дентами; (6) между потребностью в специалистах, владеющих технологиями 
образования взрослых, и отсутствием специальной подготовки преподавате-
лей-андрагогов; (7) между сложностью работы с взрослой аудиторией и недо-
статочным общественным признанием такого труда. 

Организаторы дополнительного образования взрослых в Минском госу-
дарственном лингвистическом университете находятся в постоянном поиске 
новых форм и содержания образовательных программ, отвечающих образо-
вательным потребностям специалистов различных сфер в изменяющейся 
социально-экономической и образовательной ситуации в стране. Разрабаты-
ваются и апробируются инновационные по содержанию и гибкие по форме 
образовательные программы, которые все больше учитывает запросы специ-
алистов, направивших их организаций и общества в целом, предоставляют 
потребителям широкий выбор с учетом профиля, опыта профессиональной 
деятельности и степени владения иностранным языком, и которые могут ре-
ально положительно повлиять на дальнейшую профессиональную деятель-
ность специалистов. Положительно меняется отношение к дополнительному 
образованию взрослых со стороны факультетов, кафедр и других структур-
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ных подразделений университета. Оно начинает рассматриваться в качестве 
одного из приоритетных образовательных направлений, по отношению к ко-
торому первоначально полученное высшее образование понимается как его 
основное условие и предпосылка. В связи с расширением масштабов дея-
тельности к организации дополнительного образования привлекаются веду-
щие специалисты университета, авторы учебных программ, образовательных 
стандартов, национальных учебных комплексов. Сотрудничество с кафедра-
ми университета становится все более тесным, так как наряду с участием в 
реализации образовательных программ ИПКиПК для педагогических кадров 
страны и специалистов различных отраслей экономики кафедры заинтересо-
ваны в поддержании языковой и методической квалификации своих препода-
вателей, что также осуществляется в ИПКиПК МГЛУ.  

Анализ взаимосвязи, взаимодействия и взаимовлияния высшего и до-
полнительного образования взрослых позволяет сделать следующие выво-
ды: (а) ДОВ представляет собой более гибкую систему, позволяющую опера-
тивно реагировать на запросы потребителя; (б) ДОВ находится в постоянном 
поиске новых форм и содержания образовательных программ, где они актив-
но апробируются; (в) в ДОВ особое внимание уделяется развитию стратегий 
и приемов автономности и самообразования, дифференциации обучения, 
развитию рефлексии; (г) образовательные программы ДОВ становятся свое-
образными площадками, на которых практики осваивают новые технологии, а 
вузовские ученые находят заказчиков для внедрения своих научных разрабо-
ток; (д) ДОВ активно выполняет внешнюю функцию университета, способ-
ствуя еще большему повышению его авторитета в стране. 

Мы являемся свидетелями важной мировой тенденции – возрастающей 
роли дополнительного образования взрослых как составной части непрерыв-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖАХ 

Б. Турсунов  
Ё. Жамолова 

 
В Узбекистане более 1500 профессиональных колледжей, многие из 

которых оснащены современным оборудованием. В уставе колледжей, поми-
мо основной деятельности, предусматривается оказание образовательных 
услуг взрослому населению, что выступает как одна из форм непрерывного 
образования. Образование взрослых имеет свою специфику, отличающуюся 
от школьной и профессиональной педагогики, поэтому у специалистов, рабо-
тающих в сфере образования взрослых, должны быть определенные навыки 
для работы со взрослыми.  

Профессиональное обучение незанятого населения – одно из основных 
направлений активной политики занятости, призванное обеспечить соответ-
ствие предложения спросу на профессии и квалификации, востребованные 
на рынке труда. Обычно речь идет о профессиональном дополнительном об-
разовании. Здесь возможны три варианта: (1) профессиональная подготовка, 
т. е. фактически первоначальное обучение; (2) переподготовка (переобуче-
ние) по другой профессии или специальности; (3) повышение квалификации 
по имеющейся профессии, специальности, роду трудовой деятельности. Для 
незанятых групп населения разрабатываются специальные образовательные 
программы с учетом уровня образования, возраста, пола, социального стату-
са. В процессе обучения они должны приобрести новые знания и умения, 
успешно пройти путь нового профессионального становления, соответствую-
щий индивидуальным возможностям и потребностям. Одной из важнейших 
задач специалистов, работающих с безработными, является создание доб-
рожелательной атмосферы успеха, способствующей активизации внутренних 
ресурсов, восстановлению у обучающихся веры в себя и собственные воз-
можности. Те, кто обучает взрослых, должны в определенном смысле выпол-
нять функцию психотерапевта, превращая учебную ситуацию в психологиче-
ски оптимистичную. 

При организации учебного процесса необходимо помнить, что безра-
ботные – люди разного возраста, образования, профессиональной подготов-
ки, физического и психологического состояния – имеют разный жизненный 
опыт. В связи с этим можно выделить несколько групп, для которых необхо-
димо предлагать различные курсы, формы и методы обучения. Первая груп-
па – лица 16–25 лет, имеющие хорошую теоретическую базу, профессио-
нальное или высшее образование, но не имеющие опыта работы (выпускники 
школ, не поступившие в учебные заведения, окончившие колледжи, вузы). 
Вторая группа – безработные и незанятое население в возрасте старше 
25 лет, имеющие определенные профессиональные навыки, направленные 
обучаться работодателем, Центром содействия занятости и социальной за-
щиты населения или поступившие самостоятельно на обучение. Третья груп-
па – лица, стремящиеся открыть собственное дело (предприниматели малых 
и средних фирм, фермеры), и те, кто готовится к самозанятости. Четвертая 
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группа – это те, чье состояние здоровья не позволяет найти работу на общем 
открытом рынке труда, и люди с ограниченной трудоспособностью. При фор-
мировании таких групп необходимо обращать внимание на полученное ранее 
образование и профессиональный опыт. При этом необходимо учитывать, 
что тем, кто старше 45–50 лет, порой, трудно даются знания, умения и навыки 
в освоении некоторых профессий. Лица с пониженной трудоспособностью 
требуют к себе не только особого внимания, но и индивидуального подхода в 
обучении. Обучающие должны часть учебного времени тратить на занятия с 
таким слушателем, что сразу же сказывается на результатах обучения других 
слушателей. Поэтому целесообразно в одной группе иметь не более одного 
или двух таких слушателей, а если есть возможность, то лучше организовать 
для них индивидуальное обучение. В процессе проведения работы, связан-
ной с комплектованием учебных групп, необходимо корректировать учебные 
планы и программы с учетом пожеланий обучающихся (слушателей), базово-
го уровня теоретических знаний и опыта практических умений и навыков, а 
также требований работодателей посредством проведения предварительного 
анкетирования и тестирования, чтобы выявить уровень имеющейся профес-
сиональной подготовки. Следует учитывать, что в процессе учебных занятий 
с безработными чтение традиционных объемных лекций, предусматриваю-
щих одностороннюю передачу знаний преподавателем, позволяет обучаю-
щимся, как пассивным слушателям, осваивать в среднем 20–30 % учебного 
материала. Поэтому необходимо использовать разнообразные методы и 
формы обучения: лекции-диспуты, деловые игры, круглые столы, мозговой 
штурм, групповое обсуждение, семинары, лабораторно-практические занятия. 
Использование разнообразных активных форм и методов обучения не только 
способствует повышению интереса к знаниям, стремлению к их совершен-
ствованию, но и требует от обучающегося высокого профессионализма. Все-
гда необходимо помнить, что независимо от возраста, образования, профес-
сионального и жизненного опыта безработного можно выделить основную 
особенность обучения взрослых – построение занятия на принципах демо-
кратического общения. 

При обучении взрослых безработных внимание должно акцентировать-
ся на приобретении прежде всего профессиональных навыков, в связи с чем 
обучение необходимо проводить по более интенсивной программе, с боль-
шей долей самостоятельной работы. Наличие в учебных группах слушателей 
разного возраста, разного уровня образования, жизненного и практического 
опыта, а также в зависимости от направления подготовки, организации форм 
и методов обучения целесообразно использовать как традиционные, так и 
нетрадиционные формы и методы проведения экзаменов.  

Задача и результат профессионального обучения безработных заклю-
чаются не столько в приобретении ими новых знаний и умений, сколько в 
формировании у них мотивации овладения новой профессией, выявлении 
способности определить и успешно пройти собственный путь нового профес-
сионального становления, соответствующий индивидуальным возможностям 
и потребностям. Таким образом, важной функцией профессиональной пере-
подготовки безработных является создание оптимальных условий для разви-
тия способности личности к социализации и активной адаптации в новых со-
циально-экономических условиях, к социальному взаимодействию.   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ  

В. А. Чистоусов 
Л. А. Казанцева 

 
Введение в действие нового поколения образовательных стандартов и 

переход к субъект-субъектной модели взаимодействия обусловливают необ-
ходимость проектирования образовательного процесса в вузе в контексте 
непрерывного образования. А. М. Новиков, характеризуя непрерывное обра-
зование, подчеркивает, что оно должно обеспечиваться: (а) возможностью 
многомерного движения личности в образовательном пространстве; (б) со-
зданием оптимальных условий для многомерного движения личности [1]. 
Разделяя данную точку зрения, отметим, что в настоящее время дидактиче-
ские аспекты проектирования образовательного процесса, обеспечивающего 
многомерное движение личности в образовательном пространстве, недоста-
точно разработаны. Это подтверждается результатами анализа учебных пла-
нов и рабочих учебных программ по учебным дисциплинам, проведенного 
нами в ряде вузов. Так, например, дидактические средства, обеспечивающие 
стыковку одноименных основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры, в учебно-методическом сопровождении представлены неявно. 
Вопросы преемственности содержания образовательных программ магистра-
туры и аспирантуры не разработаны. Условия стыковки содержания основных 
и дополнительных образовательных программ, реализуемых в вузе, не обос-
нованы. 

По нашему мнению, обеспечение многомерного движения личности в 
образовательном пространстве должно «закладываться» в программы в ходе 
системного проектирования образовательного процесса в вузе, отдельные 
элементы которого кратко охарактеризуем ниже.  

1. Анализ видов экономической деятельности (в интересах которых вуз 
реализует образовательные программы), систематизация возможных про-
фессиональных траекторий, особенностей и условий карьерного роста (тре-
бования профессиональных стандартов). 2. Систематизация направлений и 
профилей подготовки (в интересах каких видов экономической деятельности 
реализуются, какой перечень возможных образовательных и профессиональ-
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ной части учебных планов и дисциплин по выбору обучающихся (обеспечение 
выпускникам возможности маневрирования в рамках вида экономической де-
ятельности, в смежную отрасль, в принципиально иной вид экономической 
деятельности). 6. Определение смысловых узлов (в ходе проектирования от-
дельных основных образовательных программ) в целях обеспечения инте-
грации, междисциплинарности, промежуточного контроля степени формиро-
вания компетенций, стыковки с другими образовательными программами (как 
основными, так и дополнительными, ориентированными как на смежные от-
расли и виды экономической деятельности, так и на иные). 7. Систематиза-
ция дополнительных образовательных программ, реализуемых вузом (учет 
требований профессиональных стандартов к повышению квалификации пер-
сонала, обоснование дидактических средств, обеспечивающих стыковку до-
полнительных программ с основными образовательными программами, а 
также определение локальных нормативных и организационных возможно-
стей их параллельного освоения). 

Создание оптимальных условий для многомерного движения личности 
в образовательном пространстве вуза может быть реализовано следующим 
набором средств: разработка ориентированных на студентов информацион-
ных порталов и навигаторов по образовательным программам, реализуемым 
вузом, по видам экономической деятельности и отраслям знаний; отказ от 
минимума шаблонов графиков учебного процесса, применяемых в конкрет-
ном вузе (обеспечение возможности параллельного освоения двух основных 
образовательных программ); обеспечение потенциальной возможности осво-
ения дополнительных образовательных программ параллельно с основными 
образовательными программами посредством введения в графики учебного 
процесса «дня дополнительного образования». 

Особо следует отметить, что реализация положений, изложенных нами 
и ориентированных на непрерывное образование обучающихся, будет недо-
статочно эффективной без организации системы непрерывной внутрифир-
менной подготовки преподавательского состава вуза, предложенной нами в 
работе [2] и включающей специальный, профессионально-педагогический и 
корпоративный компоненты. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА  
И ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ 

Н. Н. Шестакова 
Е. И. Красавцева  

 
Многократно было обосновано, что лавинообразное возрастание объе-

мов информации, присущее настоящему периоду развития человечества, не 
позволяет большинству наших современников существовать и функциониро-
вать в течение всей своей жизни, довольствуясь полученным один раз в жиз-
ни (как правило, в молодости) образованием. Для того чтобы адекватно вос-
принимать происходящие в окружающей реальности события и явления и 
реагировать на них, человек вынужден постоянно обновлять и пополнять за-
пас накопленных им знаний. Этот процесс следует рассматривать как проис-
ходящий в рамках известной во всем мире концепции непрерывного образо-
вания. В этой связи, например, Гамбургская декларация об обучении взрос-
лых отмечает: «Образование взрослых включает весь комплекс поступатель-
ных процессов формального или иного обучения, с помощью которых люди, 
являющиеся с точки зрения общества, к которому они принадлежат, взрос-
лыми, развивают свои способности, обогащают свои знания <…> или же при-
меняют их в новом направлении для удовлетворения своих потребностей и 
потребностей своего общества. Обучение взрослых охватывает как фор-
мальное, так и непрерывное образование, неформальное обучение и весь 
спектр неофициального и побочного обучения, существующих в поликультур-
ном обучающемся обществе, в котором признаются подходы, основанные на 
теории и практике»1. Это можно отнести и к категории людей третьего возраста.  

Однако применительно к этой группе населения приобщение к сети Ин-
тернет имеет свою специфику. Репрезентативную информацию о доступно-
сти для людей третьего возраста сети Интернет можно получить из результа-
тов «Комплексного наблюдения условий жизни населения» (2011)2. Так, сре-
ди населения, относящегося к категории «старше трудоспособного возраста», 
практические навыки работы с персональным компьютером имеет только 
каждый шестой – 17,4 % (для сравнения: в группе молодежи 16–29 лет – 
89,8 %), в том числе мужчины – 14,6 %, женщины – 18,4 %, а возможностями 
выхода в Интернет располагают лишь 15,3% (в том числе мужчины – 14,8 %, 
женщины – 15,5 %). Традиционно жители городов оказываются более про-
двинутыми в этом отношении, нежели жители сельской местности: относи-
тельно навыков работы с компьютером 13,9 % против 8,6 % и относительно 
выхода в Интернет 13,3 % против 6,9 %. 

                                                           
1 Гамбургская декларация об обучении взрослых. Принята пятой Международной конфе-

ренцией по образованию взрослых, Гамбург, Германия, 14–18 июля 1997 г. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.un.org/ru/ 

2 Комплексное наблюдение условий жизни населения (2011). [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru. 



183 

Наиболее востребованной лицами третьего возраста целью обращения 
к Интернету является получение новостной информации: эту позицию выбра-
ло наибольшее количество россиян старших возрастных групп: 55–59 лет – 
45,5%; 60–69 лет – 42,0 % и 70 лет и старше – 20,4 %. Вторая по значимости 
цель обращения к Интернету пожилых людей – общение в социальных сетях 
для поддержания личных контактов и обмена информацией, переписка с род-
ными и близкими: 55–59 лет – 41,4 %; 60–69 лет – 37,7 % и 70 лет и старше – 
11,0 %. Причем для женщин 55–59 лет эта цель более важна, нежели полу-
чение новостей. Следующие места заняли: скачивание фильмов, музыки и 
игры: 55–59 лет – 16,9 %; 60–69 лет – 12,5 % и 70 лет и старше – 4,4 %; поиск 
информации о товарах и услугах для повседневной жизни, заказ товаров 
(бронирование мест), подача собственных объявлений» 55–59 лет – 15,3 %, 
60–69 лет – 12,3 % и 70 лет и старше – 3,1 %. Отметим, что в группе мужчин 
третьего возраста две последние позиции расположены в обратном порядке.  

Выбор образовательно-обучающей информации занимает шестую по-
зицию из 10 возможных (среди мужчин – восьмую), что в принципе указывает 
на наличие определенной сознательной ориентации российского населения 
старших возрастов на поддержание имеющихся, либо получение новых зна-
ний, необходимых для активного существования в современном обществе. 
Собственно процесс приобщения людей третьего возраста к сети Интернет в 
качестве пользователей, по нашему мнению, можно рассматривать именно 
как обучение, т. е. получение новых знаний, навыков и умений. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ, ЭТИЧЕСКИЕ  
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ  

В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
 
 
 
 

РАЗВИТИЕ  
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. А. Акромов  
 
В условиях глобализации морально-нравственное воспитание молоде-

жи обретает все большее значение в качестве методологической основы об-
разовательно-воспитательных программ. Все более актуализируется форми-
рование гражданских чувств и позиций будущих учителей. В учебно-
методиче-ских комплексах, вобравших в себя идеи национального воспита-
ния, непременно должны найти свое отражение основные национальные 
ценности и быть доведены до сознания воспитуемых на всех уровнях систе-
мы непрерывного образования, служить формированию у них гражданской 
позиции. Важная часть работы в данном направлении реализуется в процес-
се подготовки будущих учителей. Чтобы развивать их в морально-
нравственном плане, требуется формирование твердой гражданской позиции. 
Ибо гражданская позиция, твердая убежденность есть основа высокой нрав-
ственности личности.  

Сегодня интенсивно развивается образовательно-воспитательная си-
стема высших образовательных учреждений, призванная  послужить в бли-
жайшем будущем важной стратегической областью развития образования. 
Поэтому актуальной задачей на современном этапе является изучение и 
внедрение в учебно-воспитательную практику разнообразных моделей фор-
мирования гражданской позиции у студентов. В первую очередь, требуется 
внедрение разработок, направленных на развитие творческой энергии сту-
денческой молодежи. Студенчество всегда проявляло себя как наиболее ин-
тенсивно развивающаяся и работоспособная категория населения, которая 
вместе с тем критически относится к происходящим процессам.  

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что студенческие го-
ды – это период сложной структуризации интеллекта личности студента.  
Именно поэтому целью образовательно-воспитательной работы со студента-
ми является формирование гражданина демократичного, свободного обще-
ства. Студенты должны иметь права, позволяющие им свободно развиваться 
в условиях гражданского общества, а также глубоко осознать свои обязанно-
сти. С этой точки зрения, одной из основных задач является ориентация 
учебно-воспитательного процесса на формирование у студентов активной 
гражданской позиции. Важное место в этом процессе должны занимать пра-
воведческие дисциплины. Изучая их, студенты обретают способность пользо-
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ваться своими правами, защищать свои интересы, принимать на себя ответ-
ственность. Личностно ориентированный учебно-воспитательный процесс 
призван служить формированию у каждого студента гражданское сознание. В 
качестве  опорной части данного педагогического процесса выступает педаго-
гическая деятельность, направленная на формирование гражданской пози-
ции студентов.    

Формирование гражданской позиции – длительный и сложный педаго-
гический процесс, в ходе которого формируется субъективная позиция буду-
щего педагога. В содержание подготовки будущего педагога следует вводить 
информацию, способствующую осознанию принципов гражданской позиции. К 
таковым можно отнести: принцип определения личностью своего статуса; 
принцип осознания нравственных национальных ценностей. Формирование 
гражданской позиции студентов требует создания педагогической среды, 
направленной на свободное усвоение нравственных национальных ценно-
стей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ  
КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Х. М. Акрамов  
И. А. Отабаев 

 
Важнейшей задачей современного вуза является формирования у бу-

дущих специалистов личностных качеств, обеспечивающих успешность орга-
низаторской и управленческой деятельности. 

Для осуществления любой деятельности, в том числе и педагогической, 
человеку нужно овладеть определенными способностями. В педагогической 
деятельности они определены как педагогические способности. Формирова-
ние способностей возможно лишь в соответствующей конкретной деятельно-
сти человека. Мы остановимся на вопросе формирования организаторских и 
коммуникативных умений студентов в процессе обучения в вузе. Именно эти 
способности определяют характер межличностных отношений, без которых 
нельзя объединиться в коллектив, создать учебные, спортивные, игровые 
группы, привлечь учащихся, организовать и направлять их деятельность.  

Какие же формы образовательной деятельности способствуют форми-
рованию необходимых качеств будущего педагога? Учеба в вузе предостав-
ляет для этого большие возможности: (1) сам факт поступления в вуз являет-
ся начальным моментом в формировании личности будущего педагога; 
(2) изучение курсов «Введение в педагогическую профессию», «Теория и ис-
тория педагогики», «Методика преподавания дисциплин» и другие дают воз-
можность студентам осмыслить, какие качества и способности необходимо 
развивать будущему педагогу, а от каких непедагогических черт необходимо 
избавляться; (3) на практических и семинарских занятиях, решая педагогиче-
ские задачи, анализируя педагогические ситуации, студенты приобретают и 
закрепляют навыки педагогической деятельности.  

Педагогическая практика студентов – один из важнейших путей форми-
рования организаторских и коммуникативных способностей. В период педаго-
гической практики студенты видят в реальном педагогическом процессе про-
явление у учителя коммуникативных и организаторских способностей. Рабо-
тая с детьми в качестве классных руководителей, студентам приходится ор-
ганизовывать их на выполнение разнообразных коллективных творческих 
дел, используя для этого вербальные и невербальные формы общения. Пе-
дагогическая практика выявляет достоинства и недостатки в чертах характе-
ра будущего учителя, и поэтому важно после практики помочь студентам со-
ставить программу самовоспитания необходимых педагогических качеств.  

Педагогическая система состоит из следующих компонентов: (а) обу-
чающий (преподаватель, мастер производственного обучения); (б) обучаю-
щийся; (в) цель образовательная (то, к чему стремится обучение); (г) резуль-
тат (то, к чему приходит обучение). Процесс обучения завершается тогда, 
когда результат соответствует поставленной цели; (д) содержание учебной 
информации (включает тексты учебников и учебных пособий, словарей и дру-
гие информационные источники, составляющих содержание обучения по 
данному предмету). Определяется учебными программами и корректируется 
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обучающимся в зависимости от целеполагания; (е) технология обучения 
(способы и средства обучения, коммуникации, информации и другие источни-
ки); (ж) аналитико-результативный компонент (способы и средства измерения 
эффективности полученных результатов).  

Если отсутствует хотя бы один из упомянутых компонентов структуры 
педагогической системы, то либо не будет самого образовательного процес-
са, либо он будет носить ущербный характер. В любом случае положитель-
ный результат может быть только случайным.  

Итак, для формирования у студентов вуза коммуникативных и органи-
заторских педагогических способностей большое значение имеет система 
всей учебно-воспитательной работы в вузе. Лучшим средством для достиже-
ния этой цели, несомненно, будет активное участие студентов в семинарских, 
практических занятий, в общественной деятельности, а также педагогическая 
практика.  
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА:  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ГРАЖДАНСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  

Л. В. Алиева  
Н. А. Нефедова  

 
В деятельности вузов страны накоплен значительный позитивный опыт 

воспитания студенчества во внеучебной деятельности на базе творческого 
использования отечественных социально-педагогических традиций и иннова-
ций. Этот воспитательный специфический потенциал внеучебной деятельно-
сти вуза – результат интеграции и взаимодействия ценностей основного 
высшего профессионального образования, дополнительного профессиональ-
ного образования и общественного воспитания молодежи, что придает обра-
зованию характер непрерывности, преемственности и качественной резуль-
тативности.  

Внеучебную деятельность вуза определяем как органичный блок его 
основной образовательной и социально-значимой деятельности, которая 
включает ее цели, содержание, организацию, деловое и межличностное об-
щение, осуществляемый вне основного учебного времени, учебных программ 
в режиме непрерывного свободного образования и самообразования на 
принципах добровольности, личного интереса, потребностей, индивидуаль-
ных способностей и возможностей студентов и преподавателей. Особой цен-
ностью внеурочной деятельности вуза является студент – его особая роль и 
позиция в определении цели, содержания и организации непрерывного обра-
зования. Включенность студента во внеучебную деятельность (активность, 
инициативность, многообразие ролей и позиций, результаты) – важный пока-
затель его адаптации к будущей профессии, эффективности основного про-
фессионального образования; готовности к практической самостоятельной 
трудовой профессиональной и общественной деятельности. Участие студен-
та во внеучебной деятельности позволяет ему уже в годы обучения найти 
применение своим знаниям, профессиональным умениям. Разветвленная 
система инициативных творческих студенческих общностей (в многообразии 
содержания, форм, структур) – форма непрерывного образования, важный 
фактор обновления основного профессионального образования за счет ис-
пользования связей этих общностей с реальной практикой, инновациями в 
профессиональной, социальной жизни, ее запросами (создание сетевых со-
обществ студентов и представителей профессионального социума). Во 
внеучебной деятельности студент выступает в новой позиции ее субъекта 
(инициатора, организатора, активного творческого участника, оценщика ре-
зультатов) в отличие от основной учебной деятельности, в которой студент – 
объект педагогической и профессиональной деятельности преподавателя. 
Это база профессионального самоопределения студента, выявления его ин-
дивидуальности, проверки личных качеств, приобретения новых компетенций 
(социальных, общественных, культурологических, управленческих).  
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Внеучебная деятельность – это ещё и пространство личностно-
профессионального развития преподавателя, более полной его самореали-
зации (научно-профессиональной, человеческой, социально-общественной).  

Перспективные направления внеучебной деятельности вуза можно 
определить следующим образом: (1) приоритет ценностного содержания 
внеучебной деятельности – профессиональное воспитание через «погруже-
ние» студента в профессиональное пространство, в будущую профессию и 
смежными с нею профессиями, практику-пробу индивидуальных возможно-
стей, способностей; (2) дополнительное образование в системе внеучебной 
деятельности вуза – дополнительное профессиональное освоение новых 
профессиональных специальностей, отвечающих индивидуальности студен-
та, смежных с основной осваиваемой. Дополнительное профессиональное 
образование во внеучебной основной деятельности – реальность непрерыв-
ного образования молодежи, показатель сформированности у студентов жиз-
ненной потребности образования и самообразования; (3) внеучебная про-
фессиональная деятельность студентов как форма самостоятельного не-
формального непрерывного образования (самообразования), практико-
ориентированная творческая (разработка инновационных программ профес-
сионального обучения, профессиональные консультации для населения и 
т. д.) деятельность; (4) социальное воспитание и проявление его связи с 
профессиональным и гражданским воспитанием, проявляющаяся в формиро-
вании государственной и общественной позиции субъекта воспитания гра-
мотного управленца, менеджера, бизнесмена, предпринимателя, конкурентно 
способной личности – перспективное ценностное направление внеучебной 
деятельности вуза. Важное направление социального воспитания – само-
управленческая деятельность студентов (именно деятельность, а не только 
участие ограниченной группы студентов). Формирование комплекса социаль-
ных компетенций – задача и ценностный приоритет внеучебной деятельности 
вуза; (5) мировые и российские процессы на первый план в воспитании вы-
двигают задачу формирования человека культуры. Культура и профессиона-
лизм – два неразделимых и важных качества современного человека. Сего-
дня обществом и государством четко обозначен запрос образованию. И цен-
ностным содержанием внеучебной деятельности вуза должно стать воспита-
ние культурного человека; (6) внеучебная деятельность в вузе – это и база 
научно-исследовательской деятельности студентов (индивидуальных и сете-
вых творческих общностей). Она предполагает разработку инновационных 
проектов и программ, умение оформлять инновационную информацию; 
(7) важный объект внеучебной деятельности вуза – окружающий социум, его 
потенциал и ресурсы. Система продуктивного взаимодействия студенческих 
структур с социумом может быть очень многообразной (родственные соци-
альные и производственные структуры, подшефные школам, и колледжи, 
общественные объединения, СМИ, муниципалитеты и др.).  

В педагогической науке практическая эффективность воспитательного 
потенциала образовательной организации представлена воспитательным 
пространством – социально-культурно и педагогически организованной сре-
дой позитивного развития основных субъектов образования и воспитания в 
совместной значимой деятельности. Изучение ценностного опыта позволяет 
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характеризовать современную внеучебную деятельность вуза как особое 
воспитательное пространство жизнедеятельности студента и преподавателя, 
базовой основой которого являются: ценности основного профессионального 
образования в вузе, индивидуальные, возрастные потребности и возможно-
сти участников; добровольная совместная личностно и социально-
общественно значимая деятельность (в многообразии ее целей, содержания, 
результатов); межличностные и деловые отношения; демократизм общения.  

Внеучебная деятельность вуза – воспитательное пространство нефор-
мального профессионального образования и гражданского воспитания сту-
дента. Это пространство личностно-практического творческого «погружения» 
студента в реальную профессиональную деятельность в ее органичной взаи-
мосвязи с другими видами деятельности (социально-общественной, культу-
рологической и т. д.), что является важным условием овладения новыми об-
щими и специальными компетенциями.  

 
 

Публикуется при поддержке  
гранта РГНФ проект № 12-06-00031а 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Х. Н. Амонов  
 
На международной конференции ООН в 1992 г., посвященной экономи-

ческому развитию и защите окружающей среды, было вынесено заключение о 
том, что человечество отказывается от традиционной модели развития и пе-
реходит к «модели устойчивого развития». В Концепции устойчивого развития 
указано на необходимость соблюдения соответствия роста производства и 
потребления, роста населения в странах мира с учетом его социальной за-
щиты. Решение экологических проблем невозможно осуществлять силами 
одного государства. Президент Республики Узбекистан в своих выступлениях 
на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН 48 [1; 2] подчеркивал, что проблема 
Аральского моря и Приаралья касается не только Узбекистана и государств 
Средней Азии, это проблема всего мирового сообщества и решать её необходи-
мо всем государственным руководителям и международным организациям.  

Широкомасштабное реформирование всех сфер общественной жизни 
обусловило необходимость решения задач разумного подхода к использова-
нию природного потенциала, освоению природных богатств, охране и улуч-
шению состояния природной географической среды, её возрождению. В этой 
связи перед системой образования поставлены задачи донести до молодого 
поколения основные экологические проблемы сегодняшнего дня и на пер-
спективу, осуществлять на научной основе геоэкологическое обучение и вос-
питание. На основе требований, заложенных в Законе «Об образовании» и 
Национальной программе по подготовке кадров [3], и осуществления корен-
ного реформирования системы образования, проведена модернизация обра-
зовательных парадигм, направленных на подготовку высококвалифицирован-
ных, знающих и конкурентоспособных педагогических кадров.  

В этом аспекте следует заметить, что изучение таких дисциплин, как 
география, педагогика, экология, литература, основы духовности имеет 
большое значение для воспитания гармонично развитой личности, формиро-
вания у молодежи сознательного отношения к природным ресурсам, усвое-
ния законов гармонизации природы и общества, подготовки зрелых специа-
листов. Положительное решение экологических проблем непосредственно 
связано с учебно-воспитательным процессом, направленным на экологиче-
скую подготовку педагогических кадров. Главным условием повышения эф-
фективности обучения в образовательных учреждениях является формиро-
вание научного мировоззрения у будущих специалистов, вооружение их про-
фессиональными умениями и навыками, ибо педагог является главным ис-
полнителем социального заказа по доведению молодого поколения до со-
временного уровня развития. Это требование в первую очередь относится к 
будущим учителям географии, главная задача которых заключается в фор-
мировании общечеловеческой экологической культуры учащихся, в раскры-
тии сложных взаимосвязей общества и природы. Поэтому в процессе занятий 
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студентам необходимо предоставлять научно-практические знания о разум-
ном использовании природных ресурсов, направлять их на применение полу-
ченных знаний во время производственной практики или на полевых работах. 
В этой связи актуальной задачей является разработка теоретических и прак-
тических основ формирования общечеловеческой экологической культуры у 
будущих учителей географии. С этой целью необходимо решить следующие 
задачи: (а) разработать теоретико-практические основы и концепцию форми-
рования экологической культуры будущих учителей географии; при разработ-
ке концепции необходимо опираться на современные требования, предъяв-
ляемые географическому образованию; (б) обосновать систему формирова-
ния общечеловеческой экологической культуры у будущих учителей геогра-
фии; (в) определить и внедрить необходимые знания, умения и навыки в со-
держание формирования экологической культуры обучаемых; (г) путем про-
ведения педагогического эксперимента определить уровень сформированно-
сти общечеловеческой экологической культуры студентов – будущих учите-
лей географии.  

Решение указанных выше задач, разработка необходимой учебно-
методической базы возлагается на участников, организаторов и руководите-
лей учебно-воспитательного процесса, а также на профессорско-
преподавательский состав педагогических высших учебных заведений. Важ-
ным условием успешного решения названной проблемы является сохранение 
устойчивого равновесия в системе «общество-природа».  
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ВОСПИТАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У УЧАЩИХСЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Н. Т. Ахмедова  
 
Рассмотрению проблемы воспитания профессиональной компетентно-

сти педагога посвящено достаточно значительное количество научных работ. 
Однако интерес к этой проблеме у ученых не ослабевает, что свидетельству-
ет об особой значимости и актуальности на современном этапе модерниза-
ции и развития системы непрерывного педагогического образования.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследова-
ния показал, что многими авторами зачастую понятия «профессиональная 
компетентность» и «профессионализм» рассматриваются как синонимы. Од-
нако в определении их сущности есть различия. Эти различия становятся су-
щественными, так как предметом рассмотрения являются психолого-
педагогические условия, способствующие формированию профессиональной 
компетентности у будущего преподавателя среднего профессионального 
учебного заведения, а не компетентность специалиста, имеющего педагоги-
ческий опыт работы и владеющего определенным уровнем педагогического 
мастерства. Следует отметить, что термин «профессионализм» в настоящее 
время не нашел однозначного толкования в психолого-педагогических иссле-
дованиях.  

К сущностным характеристикам профессионализма представителей 
педагогической профессии следует отнести гностические, коммуникативные, 
управленческие и проективные группы умений. Поэтому специфические чер-
ты профессионализма педагога во многом определяются особенностями его 
труда.  

Анализ работ, посвященных деятельности преподавателя, позволяет 
выделить особенности, связанные с объектом, способами осуществления и 
результатами труда, целями и задачами этой деятельности. Объектом труда 
является другой человек – активный участник педагогического процесса, об-
ладающий своими целями, мотивами, постоянно развивающийся, на-
ходящийся в процессе профессионального становления. Другими словами, 
преподаватель имеет вариативный объект деятельности. Труду педагога 
свойственны комплексный характер и отдаленность конечной цели, размы-
тость целевых ориентиров, определяемых реальным контингентом обучаю-
щихся. Постановка педагогических задач и принятие решения осуществляют-
ся преподавателем в условиях неопределенности, они (задачи) отсрочены по 
времени от результатов. Выбор способов деятельности определяется поло-
жением, согласно которому на духовный мир личности можно воздействовать 
только духовным миром другой личности – педагога, способы труда носят 
комплексный характер. Результаты труда преподавателя определяются ка-
чественными позитивными изменениями в психическом развитии обуча-
ющегося и являются трудноизмеримыми. Тогда становится понятным то, что 
профессионализм педагогической деятельности, по мнению Н. В. Кузьминой, 
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состоит «в привнесении элементов научного исследования в целях контроля, 
самоконтроля меры ее продуктивности». При этом продуктивность характери-
зуется как «система и последовательность педагогически целесообразных 
действий, связанных с решением педагогических задач, обеспечивающая за 
отведенное на учебно-воспитательный процесс время достижение искомого 
конечного результата в отношении всех или подавляющего большинства 
учащихся». 

Таким образом, профессионализм означает высшее качество, глубокое 
овладение профессией как качественное, профессиональное ее исполнение. 
При этом, как отмечает Р. Х. Жураев, качественной характеристикой педагога 
как субъекта педагогической деятельности, т. е. его профессионализма, яв-
ляется высокий уровень профессиональной компетентности и личностная 
готовность к продуктивному решению педагогических задач. Эти понятия 
имеют однонаправленный вектор совершенства деятельности, высшего каче-
ства и уровня ее осуществления. Профессионализм человека наряду с ком-
петентностью обеспечивается профессиональной направленностью и нали-
чием профессионально важных качеств личности. Высокого уровня профес-
сионализма человек достигает в процессе овладения и длительного выпол-
нения деятельности. Следовательно, профессиональная компетентность пе-
дагога является основой воспитания  профессионализма специалиста, и знак 
равенства между ними ставить нельзя.  

В отечественных педагогике и психологии существуют различные под-
ходы к определению сущности, содержания, структуры, обусловленности и 
возможности воспитания профессиональной компетентности.  
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ИЗУЧАЯ ГРАЖДАНСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ПРОЕКТ ЭКЛИПС  

О. Бомбарделли  
 
Развитие современных демократических обществ требует участия в 

жизни общества всех граждан, которые должны быть деятельными, ответ-
ственными и компетентными. Демократия – это новая форма правления в 
истории, в которой граждане должны учиться жить и вносить в ее развитие 
свой вклад. Очень часто люди лишь поверхностно знают о текущих событиях 
и не всегда осознают свою собственную ответственность в усовершенствова-
нии демократии; проще ругать ее за ограниченность существующих форм. 

Все школьные системы предполагают обучение гражданственности, но 
достигаемый результат не всегда достаточно эффективен (ICCS 2009 – Меж-
дународное исследование гражданского образования); подобная задача сто-
ит не только перед школами – семья и социально-политическая атмосфера 
также играют важную роль в формировании гражданственности. Проект 
ЭКЛИПС (ECLIPSE – Обучение европейской гражданственности в программе 
среднего образования), проводившийся в 2011–2014 гг., был направлен на 
усовершенствование обучения европейской гражданственности в школе в 
ходе учебной деятельности. Проект Комениус (названный в честь Яна Амоса 
Коменского) был выбран и частично финансирован Программой непрерывно-
го обучения Европейского Союза (EACEA – Агентство по образованию, 
аудиовизуальной и культурной продукции). Обучение гражданственности 
предполагает, что студенты развивают свои навыки, научаются управлять 
информацией и участвовать в общественной жизни, интерпретировать СМИ, 
развивать критическое мышление и строить независимые суждения по граж-
данско-политической тематике.  

У проекта «Консортиум» есть шесть партнеров: Трентский университет 
(Италия), Ольга Бомбарделли; Университет Ла Лагуна (Испания), Лидия Сан-
тана Вега; Колледж Сейнт Джон Скул в Мальборо (Великобритания), Керри 
Саундерс, Патрик Хезлвуд; Лиссабонский университет (Португалия), Мария 
Элена Салема; Университет Вильгельма Лейбница (Ганновер, Германия), 
Дирк Ланг, Дорин Хагет; Национальная школа политических наук и государ-
ственного управления (Румыния), Ирина Стэнчунджелу, Чезар Бирзя. Задача 
проекта – развивать этические, экономические, социальные, политические и 
культурные аспекты гражданственности, придавая особое значение тесной 
взаимосвязи между странами и народами в современном мире. Проект вклю-
чает обучение управлять новейшей информацией, развитие многосторонних 
навыков, в частности: (а) умение учиться и предпринимательские навыки, (б) 
раннее развитие ключевых компетенций (ЕС 2006) с акцентом на активное 
обучении, (в) самостоятельное планирование студентами своей образова-
тельной деятельности.  

ЭКЛИПС направлен на повышение качества непрерывного обучения и 
на развитие гражданских компетенций, призванных минимизировать недемо-
кратическое поведение в обществе. Для этого предполагается использовать 
инновационные подходы в педагогике как на уровне ежедневной школьной 

http://www.ull.es/
http://www.stjohns.wilts.sch.uk/
http://www.ie.ul.pt/
http://www.uni-hannover.de/de/
http://www.snspa.ro/
http://www.snspa.ro/
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практики, так и на уровне общеевропейского обмена. Партнеры проекта 
ЭКЛИПС проанализировали подходы разных стран, сравнивая их и выбирая 
наиболее эффективные решения. Они спланировали и провели в жизнь стра-
тегии, объединяющие школу с повседневной жизнью учеников, поощряющие 
их активное обучение, самостоятельность и ответственность, для чего, в 
частности, использовалось неформальное обучение. Участники проекта и 
учителя использовали инновационные материалы в школьной практике и для 
подготовки учителей. Они вместе обеспечивали обучение гражданственности 
для всех учеников, обучая их сотрудничать с их сверстниками в других стра-
нах, рассказывая им о последствиях высокого и низкого уровня гражданской 
ответственности у граждан. Партнеры ЭКЛИПСа пришли к консенсусу о том, 
что в действительности значит «гражданственность» для демократического 
общества, и о том, как должно быть структурировано обучение гражданствен-
ности для того, чтобы развивать ответственную и компетентную гражданскую 
позицию. Проект Консортиум адаптировал концепцию гражданской компетен-
ции, принятую институтами ЕС, добавив в нее некоторые новые аспекты (та-
кие, как понимание, поведение и планирование). Концепция ЕС гласит: 
«Гражданская компетенция – это сложное сочетание различных результатов 
обучения, которые необходимы человеку, чтобы стать активным граждани-
ном. Это комбинация знаний, навыков, взглядов и ценностей, которые позво-
ляют человеку успешно действовать в гражданском обществе, представи-
тельной демократии и повседневной жизни на основе демократических цен-
ностей» (ЕС 2006). В проекте ЭКЛИПС понятие гражданственности понимает-
ся шире, чем просто права и обязанности, хотя они и занимают центральное 
место. Гражданственность в ЭКЛИПСЕ также рассматривается как желание 
людей брать на себя ответственность за сообщество и его функционирова-
ние на нескольких социальных и географических уровнях. 

Европейские модули гражданственности и Портфолио учеников. 
Участники проекта ЭКЛИПС разработали семь образовательных модулей ев-
ропейской гражданственности для учеников 8-й ступени. При этом использу-
ется междисциплинарный подход (Bombardelli, 2012), который должны приме-
нять учителя разных предметов, и прежде всего преподаватели родного и ино-
странных языков, истории, географии, экономики и права, визуального обучения, 
гражданского образования (носящего разные названия в странах ЕС). 

В программу среднего образования входят такие темы, как: «Права и 
ответственность человека», «Социальная идентификация (на уровне места, 
страны, Европы и всего мира) и культурное разнообразие», «Европейский 
союз в повседневной жизни», «Европейская гражданственность», «История 
процесса общеевропейского сотрудничества и основные европейские инсти-
туты». А также такие темы, как «Устойчивое развитие», «Уважение к общему 
благу», Работа в группе и участие в жизни сообщества». Предлагаемые ма-
териалы учителя могут использовать по-разному: вводя их в преподавание 
своих предметов и используя их в школьной жизни в целом. Для оценки ре-
зультатов обучения в проекте ЭКЛИПС используют качественные и количе-
ственные подходы. Сбор информации проводится разными средствами мони-
торинга, такими как «Тест на знания учеников», «Анкета ученика и портфо-
лио». Портфолио помогает выявить компетенции, развивающиеся постепен-
но в ходе Программы обучения европейской гражданственности, помогает 
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задумываться о собственной гражданской и европейской идентичности, быть 
в курсе своих прав и обязанностей. 

В портфолио ЭКЛИПС есть шесть разделов: (1) политическая культура, 
включающая следующие подразделы: «Я знаю мои права и обязанности», 
«Я осознаю социальное и культурное разнообразие», «Я активно участвую в 
демократической жизни»; (2) знакомство с европейской гражданственностью 
с подразделом «Я понимаю права и обязанности европейских граждан»; 
(3) активное обучение и самостоятельное планирование с подразделами 
«Я умею самостоятельно регулировать и планировать свою деятельность»; 
«Я умею организовывать и планировать свое время»; (4) навыки и ценности, 
необходимые для совместного существования с подразделами: «Я умею об-
щаться, высказывать свое мнение и дискутировать», «Я могу понимать и ува-
жать других, и я не приемлю дискриминации», «Я умею предотвращать кон-
фликты и улаживать их без насилия», «Я понимаю важность самоуважения, 
самостоятельности и ответственности», «Я умею принимать конструктивную 
критику»; (5) участие в социальной жизни с подразделом: «Я участвую в спор-
тивных командах, гражданских ассоциациях и ассоциациях солидарности», 
имеющие целью еще в школе привить ученикам демократические навыки; 
(6) инициатива и предпринимательство со следующими подразделами: 
«Я демонстрирую инициативность и самостоятельность», «Я умею сотрудни-
чать в команде», «Я думаю о своей будущей работе или о дальнейшей уче-
бе». Глядя на эти разделы, легко увидеть элементы, входящие в понятие 
«гражданская компетенция». 

ЭКЛИПС ставит своей целью научить учеников делать обоснованный и 
мотивированный выбор и вносить свою лепту в развитие активной демокра-
тии; положительный эффект на учителей и студентов ожидается увидеть в 
умении использовать разные источники информации, в развитии критическо-
го мышления и навыков ответственного сотрудничества. Обучение граждан-
ственности в этом проекте поощряет критическое мышление в противопо-
ставление некритической приверженности определенным моделям. Оно ни-
когда не использует внушение, вместо этого оно призвано научить учеников, 
которые завтра станут гражданами, находить информацию, принимать осо-
знанные, обоснованные и последовательные решения. ЭКЛИПС в своей ра-
боте следует «принципу полемичности» (Beutelsbach Consensus, 1977) и по-
могает ученикам добывать информацию и рассуждать о спорных вопросах, 
используя последовательную аргументацию. Учебные материалы проекта 
ЭКЛИПС не должны быть единственными источниками по гражданственности 
в школе, и, разумеется, они не содержат всю возможную информацию в об-
ласти гражданственности. Предполагается, что у учеников 8-й ступени уже 
была возможность получить базовую информацию из гражданской и эконо-
мической сферы (например, в чем состоит концепция государства, каково со-
временное положение дел), которая упоминалась на разных предметах (гео-
графия, история, искусство и т. д.) и во время разного рода школьной дея-
тельности. 

Студенты должны иметь возможность понимать процесс и результаты 
принятия решений, соответствующих демократическим нормам, влиять на эти 
решения, а также уметь цивилизованно и компетентно участвовать в обще-
ственной жизни.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ  

Н. А. Вакина  
О. А. Асмаловская  

 
С 2000 г. педагоги средней общеобразовательной школы № 45 г. Брат-

ска, опираясь на тезис академика Моисеева о том, что «в современных усло-
виях… экологическое воспитание и обучение превращается в стержень обра-
зования и является ключом к перестройке современных систем образования 
и общества в целом», работают над формированием и развитием экологиче-
ской культуры у учащихся. Разработана и успешно реализуется концепция 
«Школа экологической культуры».  

Мы выбрали экологию потому, что это наука интегративная: на треть 
она естественнонаучная, а в остальном – это область этическая и нравствен-
ная. Приоритетной задачей экологического воспитания в нашей школе явля-
ется формирование и развитие экологической культуры, к которой мы отно-
сим: (а) экологические знания с пониманием проблем окружающей среды, (б) 
экологическое мышление с навыком критического осмысления проблем, (в) 
культуру чувств с пониманием значимости и ценности жизни, (г) экологиче-
ское поведение с активным участием в защите природы, с умением прини-
мать решения и нести за них ответственность. Именно принцип ответствен-
ности за все живое на Земле положен в основу эмблемы нашей школы и её 
девиза «За жизнь на планете мы тоже в ответе».  

Требованиям ФГОС нового поколения к экологии выдвинуло перед 
нами задачу, в соответствии с которой мы рассматриваем экологическое об-
разование не как часть или компонент образования, а как новый смысл и 
цель современного образовательного процесса. В 80 % программ учебных 
предметов введён экологический компонент. Экологизация для нас – это ре-
шение каждым учебным предметом своих задач с опорой на экологическое 
знание и внедрение его в новые области. При этом экология и её прикладные 
разделы не растворяются в предмете, продолжая решать свои самостоя-
тельные задачи, а предмет обогащается и приобретает более емкое содер-
жание. Мы видим эффективность экологического образования во взаимодей-
ствии всех школьных дисциплин. Нами создан комплект программ спецкур-
сов: «Экология для младших школьников», «Земля – наш общий дом», «Эко-
логия питания», «Город глазами детей», «Экскурсия по супермаркету», «Чи-
стая речь», «Экология туризма», «Наш край», «Жить уверенно и безопасно». 
Важную роль выполняет школьный эколого-краеведческий музей. Изучение 
условий образовательного и социокультурного пространства выявило пред-
посылки для создания в школе детской экологической организации «Экосе-
мья», возможности расширения образовательного учреждения за счёт созда-
ния секций для учащихся, увлечённых экологией. Каждое лето ребята отды-
хают в оздоровительном пришкольном лагере «Экоград».  
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Мы констатируем высокую готовность педагогов и учащихся к разработ-
ке и воплощению социальных проектов. Доброй школьной традицией стали 
посадка деревьев вокруг школы, акция «Школьная клумба», осенняя ярмарка 
«Мы – природе, природа – нам». Акция «Помоги птицам!» положила начало 
оформлению кормушками парковой зоны между жилыми районами. Большим 
коллективным делом становится сбор макулатуры в пролонгированной акции 
«Спасем дерево!», когда ребята учитывают килограммы сданной бумаги по 
формуле «75 кг макулатуры – одно спасенное дерево», отмечая их количе-
ство в «классной роще». Чтобы вымостить «тропинку к школе», пластик соби-
рали всем микрорайоном, в каждой семье, где есть школьник, знают таблицу 
полиэтиленов, годных к переработке; другую упаковку уже не покупаем. Роди-
тели активно участвуют и в предновогодней акции «Сохраним живую ель!», 
изготавливая альтернативные елки из картона, ниток, конфет, бисера, ткани, 
макарон и даже перьев! Один их последних проектов – «Экологический авто-
бус», в котором на маршруте трёх остановок агитбригада экоотряда произно-
сит слоганы и раздает флаеры с рекомендациями по энергосбережению, ад-
ресами пунктов сбора макулатуры, пластика, батареек.  

Знакомство с международной программой «Экошколы/Зелёный флаг» в 
2008 г. подарило нам реальных единомышленников в деле, которым занима-
ются люди на всей планете. Общешкольные акции «Сбережём тепло в шко-
ле», «Сколько бумаги в мусорных корзинах?», поддержка всемирной акции 
«Час Земли» и другие проводятся под девизом «Действуй локально, мысли 
глобально». Направление деятельности по семи шагам программы, начиная 
от создания Совета, в котором сейчас уже 75 % ребят и только трое взрослых 
(куратор детской экологической организации «Экосемья», завхоз и родитель, 
член Совета школы). Мы рассматриваем общественную активность, успеш-
ную социализацию как составляющую экологической культуры учащихся. За 
пять лет работы в программе произошли позитивные изменения в личност-
ном и социальном развитии обучающихся, наблюдается положительная ди-
намика уровня воспитанности, ценностных ориентаций и установок детей. 
Улучшение социального климата в школе отмечают 86 % учащихся 7-х клас-
сов. Связь и сотрудничество с жителями микрорайона отметили 73 % опро-
шенных учащихся. Повышение личной ответственности и формирование 
гражданской позиции отмечено у 79 % подростков 7–11 классов. Проводимый 
ежегодно мониторинг изучения мнения родителей показывает положительное 
влияние программы «Экошколы/Зелёный флаг» и на их мировоззрение. Если 
в 2008 г. на вопрос: «Что важнее обеспечить: экономический рост или защиту 
окружающей среды?», 62 % ответили, что оба направления одинаково важны, 
22 % – за экономический рост, 16 % – за охрану окружающей среды, то в 2012 г. 
отмечается возрастающая озабоченность решением экологических проблем.  

По итогам проведенного исследования о доминирующих установках 
обучающихся на их отношение к природе нами были выявлены 4 типа лично-
сти: (1) воспринимает природу как объект красоты (эстетическая установка); 
(2) воспринимает природу как объект изучения, знаний (когнитивная установ-
ка); (3) воспринимает природу как объект охраны (этическая); (4) воспринима-
ет природу как объект пользы (прагматическая). В первую группу детей с вы-
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соким уровнем экологических ценностных ориентиров вошли учащиеся, инте-
ресующиеся вопросами экологии, участвующие в природоохранных меропри-
ятиях, активно занимающиеся в ученическом научно-исследовательском об-
ществе, осуществляющие мониторинговые исследования (40 % – члены дет-
ской экологической организации, 11 % – это учащиеся  школы). Вторую группу 
составили учащиеся, имеющие достаточный объём общих и экологических 
знаний, но активно их не использующие (соответственно 32 и 27 %). К треть-
ей группе мы отнесли учащихся со слабыми знаниями экологических про-
блем. Их знания оторваны от реальности и не имеют практической направ-
ленности (28 % по школе и 52 % экоактивистов). В четвёртую группу были 
включены учащиеся, имеющие минимальный объём экологических знаний и 
низкую экологическую культуру (10 % в школе и в детской экологической ор-
ганизации «Экосемья» таких нет). В целом по школе преобладающей являет-
ся эстетическая установка по отношению к природе (60 %); 23 % учащихся 
имеют прагматическую установку и 17 % – эстетически-когнитивно-этическую. 
У активистов программы эти показатели равны 42–22–36 %. Примечателен 
тот факт, что смешанные установки характерны для учащихся, занимающих-
ся научно-исследовательской работой в области экологии. 

Нами составлен и постоянно пополняется экологический календарь, где 
пока не 365, а 138 праздничных листочков, но ребята с интересом и удоволь-
ствием узнают о существовании «Синичкина дня», «Дня "Спасибо"», «Все-
мирного дня гор», «Дня Чёрного моря» и сами предлагают варианты праздно-
вания, например: «Дня яблока», «Дня тёплых вещей» и т. п. В своих и под-
шефных классах они провели праздники: «День заповедников и националь-
ных парков», «Международный день туризма», «Всемирный день “Спасибо”». 
На некоторые мероприятия приглашают ребят из параллельных классов со-
седней школы. Активное сотрудничество связывает школу с многими обще-
ственными организациями города, детским садом, дворцом детского и юно-
шеского творчества, клубом ветеранов, школой искусств, дворцом спорта, 
кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Братского государ-
ственного университета, Экологобиологическим центром, Падунской комму-
нальной компанией.  

Свой статус «Школа-лаборатория» мы подтверждаем активной работой 
по экопросвещению и формированию экологической  культуры жителей горо-
да Братска.  
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РАДОСТЬ ОТ РАБОТЫ 
КАК ТЕМА И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЛИЧНОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Ю. Варила 
 
Проблема может быть проблемой. Методы и темы развития трудовых 

коллективов меняются циклически. За любым из дискурсов развития стоит 
допущение, ставшее настолько самоочевидным, что оно уже не осознается. 
Речь идет о том, что в развитии организаций и личности следует изучать 
трудности. Начать с учета трудностей – хороший старт для развития. С другой 
стороны, сама постановка проблемы зависит от преобладающих концепций 
развития. В современной идеологии, служащий – это объект, эффективно 
выполняющий требуемые задачи. Мы настолько свыклись с таким мнением, 
что даже не замечаем его, не говоря уже о возможности поставить его под 
сомнение. Человек легче всего осознает свои трудности в тех областях, в 
которых он разбирается лучше всего. Осознание проблемы помогает ее 
решить, как правило, опираясь на прошлый опыт. Более глубокий анализ 
философии теорий потребностей, стоящих за проблемно-ориентированным 
развитием, показывает, что они и сами весьма проблематичны, как можно 
видеть из следующих вопросов: (1) «Должна ли проблема, положение дел, 
неудовлетворительное относительно доминирующих стандартов, всегда быть 
отправной точкой развития?»; (2) «Чьими стандартами руководствоваться при 
оценке текущей ситуации? Как понять, что выбранные стандарты не устарели 
и вообще адекватны проблеме?»; (3) «Представляют ли ценность 
исключительно предсказуемые результаты?»; (4) «Можно ли считать 
рациональное мышление единственным способом мышления, пригодным для 
развития?»; (5) «Могут ли служить отправной точкой развития такие, редко 
измеряемые по стандартным шкалам признаки, как источники радости и 
силы?»; (6) «С точки зрения непрерывного обучения и образования, как 
можно защитить при проблемно-ориентированном подходе такие явления как 
качество и синергетическая аккумуляция когнитивных структур учащегося?».  

Зачем изучать радость труда? Эмоции в значительной степени 
формируют реальность организаций. Они – базисная часть социальной 
системы организации, они есть во всем, что происходит в организации. Дав 
столь краткий ответ, обратимся к детальному анализу вопроса. Даже сейчас 
крайне редко исследуются отношения между индивидуумом и его окружением 
в аспекте положительного опыта. Исследования преимущественно 
посвящены проблемам человеческих отношений в организациях. Однако же 
именно положительный опыт создает основу хорошего труда и хорошей 
трудовой атмосферы. Отношения между индивидуумом и его окружением 
формируются на основании дидактики непрерывного обучения. Как же 
случилось, что опыт радости от работы не был изучен, если именно он 
обеспечивает модель ситуации успешного и позитивного взаимодействия 
между индивидуумом и его окружением? Опыт радости от работы позволяет 
по-новому взглянуть на проблемно-ориентированное развитие. Опыт радости 
от работы – это история успеха. Это рассказ о ситуации, в которой 
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индивидуум действует как заинтересованная сторона, стремясь активно 
повлиять на свое окружение, используя в трудовом процессе все свои 
ресурсы. Прекрасные или забавные совпадения, как кажется, играют менее 
важную роль в опыте радости от работы, как и аналитические расчеты 
прибылей.  

Трудовая жизнь – эмоциональная пустыня? Трудовая жизнь 
традиционно воспринимается как область рациональной деятельности, 
чуждой чувствам. Тем не менее литература об учебных или научных 
организациях переполнена словами, описывающими сильные эмоции с 
положительной коннотацией. Человек, который служит в учебной или научной 
организации, – обязательный, лояльный, мотивированный и педантичный 
член семьи, не так ли? Обязательность и лояльность – достаточно 
постоянные эмоции, регулирующие каждодневные трудовые отношения. 
Реальность организации может быть украшена ярлыком прекрасных, 
эмоционально привлекательных слов, «психологическая тюрьма, которую вы 
не назовете тюрьмой, и которая требует солидарности». При настойчивой 
подаче вездесущее позитивное мышление становится единственно верным. 
Часть эмоций в этом случае подвергается осуждению, их отрицают или, по 
меньшей мере, скрывают. Вследствие этого эмоции лишаются важной роли – 
защищать границы индивидуального эго. Теперь ясно, что трудовая жизнь – 
не эмоциональная пустыня. 

Чувства играют важную роль во время начала или приостановки 
деятельности. Эмоциональное состояние многообразно влияет на качество 
мышления. Положительные эмоции приносят инновации, а отрицательные – 
ведут к систематическому, рациональному мышлению. Эмоции влияют при 
мышлении и на выбор целей, и на способность выложиться. Они определят 
качество социальных действий. Эмоции определяют, что верно, что нужно в 
данной ситуации. Человеческое сотрудничество скрепляется эмоциями. 
Негативные эмоциональные состояния, такие как неудовлетворенность 
работой, «выгорание» изучались много и часто, но как мало исследований 
посвящено влиянию позитивных эмоциональных состояний на труд. 
Эмоциональное состояние воздействует и на уровень компетентности. Чем 
больше эмоциональное давление, тем выше риск неудачи в сложной и 
ответственной ситуации. Трудовая жизнь требует умения осознавать, 
определять и решать сложные проблемы. На основании этого можно сделать 
несколько утверждений: (а) рабочая среда, в которой возможен опыт радости, 
это среда, не подвергающая «эмоциональный механизм» индивидуумов 
такому давлению, которое может привести к коллапсу при выполнении 
требуемых задач; (б) уничтожить предпосылки радости от работы несложно. 
Негативный опыт обучения при достаточной интенсивности закрепляется: 
служащий научается быть беспомощным или безразличным.  

Возможно, самое важное умение, которое следует освоить взрослому 
человеку, это как отказаться от уже выученного, если оно негативно влияет на 
личность? Как отказаться от личного знания, прежде важного, но теперь 
мешающего нашему развитию?  

Множество радостей от работы. Качество и природа радостей на 
работе разнообразны. Концептуальный анализ радости от работы позволяет 
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по-новому взглянуть на удовлетворение работой – пассивную и когнитивную 
форму радости. Связь между удовлетворением от работы и продуктивностью 
хорошо изучена. Кажется, явной зависимости между ними нет. Это 
согласуется с теорией эмоций: чувства не увеличивают витальность или 
активность индивидуума. Улучшение условий для закрепления опыта радости 
от работы имеет большое значение с точки зрения развития организации и ее 
персонала (табл. 1).  

Таблица 1  
Качественная типология радости от работы 

Природа переживания радости от работы 
Когнитивная Физиологическая 

Активная Опыт, возникший в 
результате личных, 
долговременных стараний, 
усиливает чувство 
автономности и свободы 

Активная Внезапная, неожиданная 
информация об успехе в 
ситуации, когда риск велик. 
Сопоставимо с чувством 
победы спортсмена, 
поставившего рекорд 

Пассивная Радость от работы, 
опирающаяся на 
наблюдаемые факторы, не 
зависящие от собственной 
деятельности индивидуума, 
но скорее «случайные» 

Пассивная Прямая, спонтанная, 
взрывная радость, 
вызванная внешними 
стимулами, заставляет 
человека смеяться 

 
Природа радости от работы. Радость от работы может быть сильным 

или слабым физиологическим переживанием. При обретении сильного 
переживания радости внешний (эмоциональный) стимул вызывает 
физиологическое действие вне зависимости от того, сознает ли это 
индивидуум. Сильное чувство радости от работы может быть достигнуто 
через личные активные усилия, или, наоборот, ощущаться пассивно. 
Например, если работник получает неожиданные новости об успехе работы, 
требовавшей долгосрочных усилий, можно считать это результатом активного 
развития радости от работы. Эту внезапную радость можно сравнить с 
чувством спортсмена, поставившего рекорд. Пассивная радость, когда 
работник описывает ситуацию на работе как «такую забавную, что я не мог 
удержаться от смеха». В случае слабо ощутимой радости труда сознательная 
интерпретация определяет качество эмоционального стимула. Стимул, 
вызывающий радость, может быть эндогенным или экзогенным. Индивидуум 
может сознательно вызывать слабую радость от труда. Он может сознательно 
стремиться к позитивному мышлению. Часть впечатлений будет немедленно 
«отбраковываться». Часть отрицательных впечатлений может при помощи 
сознательной интерпретации трансформироваться в положительные: «раз он 
назвал меня неэффективным менеджером, значит, он верит, что мой 
потенциал гораздо больше того, что я пока делаю». Такого рода чувства не 
основываются впрямую на эмоциональных стимулах. Как индивидуум 
переживает ситуацию, зависит от его интерпретации природы стимулов, от 
контекста событий. Таким образом, индивидуум способен регулировать 
слабое чувство радости труда и даже автономно генерировать его. 
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Качество радости на работе. Радость – чувство, которое может быть и 
действием, и страстью. Подлинная радость – всегда действие, чувство, 
повышающее витальность, энергию. С другой стороны, страсти – это чувства, 
имеющие внешний источник. Страсти можно далее разбить на две группы. 
Положительные страсти увеличивают чувство удовольствия. Радость, 
приязнь, надежда, вера, симпатия, сострадание – важнейшие положительные 
эмоции. Негативные страсти всегда понижают витальность. Радость, 
имеющая внешний источник, добавляя удовольствия, не является подлинной 
и аутентичной. Эндогенные чувства, действия всегда позитивны. Они 
повышают витальность индивидуума и его духовные, умственные 
возможности. Наиболее чистая форма действия – радость реализации 
личного потенциала как результат активного мышления. Качественная 
типология различных способов переживания радости от работы показывает, 
насколько сложно это явление. Занимаясь развитием организации и ее 
персонала, следует обратить внимание на те факторы, которые связаны с 
активной и сознательной радостью от работы.  

Радость от работы как деятельное чувство: реализация и 
результаты исследовательского проекта. Материалы для этого 
исследования были собраны при помощи эссе. Респонденты по просьбе 
исследователя описали свой опыт конкретного ощущения радости от работы. 
Это было сделано, чтобы убедиться, что каждый респондент способен 
подробно описать как минимум один пример пережитой им радости на работе 
и проанализировать его с разных сторон. По распределению 
демографических характеристик большинство респондентов составили 
женщины (81 %). Возраст трех из четырех респондентов колебался между 30 
и 50 годами. Большинство респондентов работают в государственном 
секторе. Примерно половина из них (59 %) подчиняются в своей работе 
другим. Большинство респондентов (88 %) описали активную и сознательную 
радость от работы (табл. 2). Этот тип радости достижим в результате долгих 
целенаправленных усилий – радость от работы достигается усердием. 
Внимание индивидуума сосредоточено на действиях, процесс 
воспринимается как вознаграждение сам по себе. Работа воспринимается как 
«моя задача», индивидуум ощущает себя автономным актором. Если мы 
посмотрим внимательно  

Таблица 2  
Чувство радости от работы (N=112) 

Природа переживания радости от работы 
 Когнитивная Физиологическая 
Активная 88 % 3 % 
Пассивная 7 % 2 % 
 

на суть радости от работы, мы увидим, что активная и когнитивная ра-
дость обычно появляется в результате выполнения важной задачи, которую 
индивидуум самостоятельно решил взять на себя (65 %). Иногда (11 %) ра-
дость от работы приносит ежедневные рабочие практики, благодаря их пред-
сказуемости и безопасности. Каждый четвертый (24 %) переживает активную 
и когнитивную радость на работе в результате новаторского решения задачи 
или от новых методов работы. Радость на работе – это почти всегда актив-
ный и когнитивный опыт. Другие виды радости встречаются редко. Главную 
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роль в радости от работы играет независимость человека, его активная пози-
ция субъекта действия. Показательно, что удовлетворение от работы, явля-
ющееся пассивной и когнитивной эмоцией, редко приводит к чувству радости 
от работы. Удовлетворенность работой не является активным, самостоя-
тельно порождаемым эмоциональным состоянием. Поэтому оно не повышает 
уверенность индивидуума в себе и не дает чувства независимости.  

Радость на работе как объект и метод развития. Радость от работы 
можно рассматривать как задачу или цель личного развития. Также в ней 
можно видеть средство или метод для достижения определенных целей. Оба 
подхода могут использоваться по отдельности. Однако могут появиться 
проблемы, если радость от работы это одновременно и цель и средство 
развития: отсутствие прозрачности, отказ от противоположных реакций, 
другими словами, недостаток честности и критического мышления. Поэтому 
очень важно разделять оба эти подхода. 

Какова модель обсуждаемой радости в трудовой жизни? По моему 
опыту, в небольшом рабочем сообществе или команде процесс развития 
может происходить поэтапно: (а) раз в две недели люди собираются на два 
часа, и каждый рассказывает о своем опыте, когда он получил радость от 
работы (какую именно радость, где, почему и т. п.); (б) когда опыт каждого уже 
обсудили, темой следующего собрания становятся общие и специфические 
черты этого опыта. Это помогает подробнее определить черты радости от 
работы; (в) в конце сотрудники дают определение радости от работы и 
формулируют восемь-девять «золотых правил» радости от работы, что 
помогает вместе определить предпосылки переживания радости на работе. 
Важно, чтобы правила эти были конкретными и касались практической 
стороны деятельности. Обсуждение радости от работы – это простой способ 
развивать рабочее сообщество. Он не требует больших инвестиций. Он 
ставит своей целью обсуждение сильных сторон индивидуумов и всего 
рабочего сообщества, что полезно с точки зрения психологии. И он не 
провоцирует защитного поведения, которое является главным препятствием в 
развитии рабочего сообщества в образовательной организации или 
образовательном сообществе. 

Обсуждение радости на работе является важным дополнением к 
подходу, концентрирующемуся на слабых сторонах и проблемах в работе. 
Тем не менее, этот метод не входит в арсенал большинства руководителей 
рабочих сообществ. Метод этот отличается новизной, а также имеет значение 
на рынке. 

 
Список литературы 

1. Varila Juha. 1999. Tunteet ja aikuisdidaktiikka. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisen 
tiedekunnan tutkimuksia 74. 
2. Varila, Juha. 2001. Joy of Work as a Research Topic. Researhing Work and Learning. 
University of Calgary. Faculty of continuing education. Conference proceedings, 501–507.  
3. Varila, Juha & Rekola, Hilkka. 2003. Mitä on työssä oppiminen. Joensuun yliopiston 
kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimuksia 83. 
4. Varila, Juha. 2004. Tunteet aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteeksi. Aikuiskasvatus 24(2), 
92-103. 
5. Varila, J. 2014. Työvointi. (manuscript, to be published in 2014). 
 

Перевод с английского языка выполнен  
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»  



207 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ 

И. Г. Васильев 
 
Реформирование образования привело к существенным деформациям 

его культурных и социальных функций. Образовательный процесс теряет 
свою ценностно-смысловую жизненную составляющую, превращаясь в про-
цесс социализации личности и профессионализации, цели и формы которых 
диктуются и регулируются экономикой сферой. Образование практически 
утратило культурную ориентацию. Дискуссии о проблемах образования сво-
дятся к обсуждению огрехов ЕГЭ, перечня «базовых» и второстепенных 
предметов в школьной и вузовской программе, техническому оснащению 
процесса обучения, выходу на глобальные уровни и решению задач приведе-
ния отечественного образования к европейским стандартам и т. п. Все это 
вместо разговора о главном, о сущности образования как спутника человека 
на протяжении всей жизни. 

Образование – феномен принципиально гуманитарный, и следователь-
но, отношение к нему только как к обслуживающей социум системе профес-
сионального обучения с господствующей сциентистской, утилитарной ориен-
тацией глубоко ложно, ибо разрушает экзистенциально-творческую природу 
знания. Специалисты убеждены в том, что образование есть форма непре-
рывного постижения и выстраивания бытия, мира, культуры и формирования 
образа человека, соразмерного культуре, осознающего себя частью культуры 
[1]. Взаимосвязь культуры и образования обусловлена исторически. Любое 
образование есть органическая и неотъемлемая сторона самой культуры, 
связанная с процессом ее воспроизводства и служения интересам индивида 
и общества. Именно в культуре находят целостное отражение все явления, 
феномены, факты бытия, сам человек в своей полноценности, подлинной 
сущности, и именно культура способна и должна выступать платформой об-
разования. В пространстве социальных функций культуры особую роль игра-
ют социально-культурные территории, иногда называемые культурными 
ландшафтами. Они являются социально-культурными императивами непре-
рывного образования для всех возрастных групп населения, проживающих на 
территории. В качестве простейшего показателя при определении уровня 
развития общей культуры предлагается индекс образованности территори-
ального сообщества. Следует отметить, что в культурологии образованность 
населения рассматривается как составляющая профессиональной культуры, 
а культура труда – как часть экономической культуры населения. 

Образование в отечественной традиции понималось целостно, универ-
сально, оно включало в себя и воспитание, и обучение. Для русской культуры 
и отечественного образования сущностным вопросом всегда был вопрос 
формирования и сохранения целостности духа. Эта целостность во многом 
обусловливалась нормативно-ценностными ориентирами культуры и включа-
ла в себя понимание гуманитарной сущности образования, приоритетность 
задач формирования целостной личности посредством процесса образова-
ния. Человек как духовная целостность был предметом отечественной педа-
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гогики, и потому особое внимание уделялось не только интеллектуальному и 
профессиональному, но и нравственному, и физическому развитию личности. 
Образование в России традиционно было делом государства и церкви, опре-
делялось идеей формирования «совершенного человека», духовного воспи-
тания гражданина. Традиция эта глубоко укоренена в русской культуре. В 
нашей стране образование всегда значило неизмеримо больше обучения. 
Настоящее подлинное образование в России – это, прежде всего и изначаль-
но просвещение в самом глубоком и точном смысле этого слова. Особен-
ность отечественного образования заключается в формировании особого 
концепта направленности личности на формирование целостного реалисти-
ческого и в то же время пронизанного духовными идеалами мировоззрения.  
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АНАГОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В. О. Гусакова 
 
Современная педагогическая наука предлагает многообразие парадигм 

в воспитании. Это обусловлено ценностно-смысловым пространством эпохи 
постмодернизма, требующей от человека решения проблем экзистенцио-
нального характера. Ключевой проблемой является самоопределение и са-
моидентификация человека.  

Среди характерных признаков эпохи постмодернизма можно выделить: 
а) интертекстуальность – миро- и самоощущение современного человека, 
обладающего «цитатным сознанием», при котором внешний и внутренний 
мир воспринимается им как калейдоскоп текстов, в результате смешения ко-
торых образуются новые тексты, раскрывающие перед человеком или, 
наоборот, скрывающие его назначение и смысл существования; б) много-
уровневость текстов, предусматривающая их «многократное кодирование» 
таким образом, что текст может быть прочитан любым человеком, но глубина 
его постижения – декодировка смыслов – зависит от уровня образования чи-
тателя; в) плюрализм (полифонизм) – равноправие разных исторических и 
культурологических концепций, религиозных догматов и др.; г) фрагментар-
ность – разрозненность, хаотичность, децентричность и деструктивность ком-
понентов мироустройства, размытость реального и ирреального, отрицание 
причинно-следственных связей и ценностных ориентиров, что побуждает че-
ловека к обретению целостности и противостоянию хаосу, в котором он не-
редко терпит поражение; д) безличность – отказ от традиционного «Я» (лич-
ности) в пользу уникального «Я» (индивидуальности) в условиях всеобщей 
глобализации и унификации культуры и быта; е) множественность – одно-
временное существование множества интерпретаций одного и того же текста, 
смыслов, репрезентаций действительности и, как следствие, признание мно-
голикости истины, что приводит к скепсису в познавательных возможностях 
человека, бытие которого в таком случае обретает форму определенного 
представления о нем; ж) маргинальность – пограничное состояние человека в 
ценностном определении, влияющее на его образ жизни и поведение; 
з) стирание граней между культурой, понимаемой как совокупность духовных 
и материальных ценностей, созданных во имя достижения вечного идеала 
определенным кругом людей, обладающих духовным потенциалом и высоким 
уровнем мастерства, и современной культурой потребления, отвечающей 
насущным потребностям народа и предлагающей ему временных изменчи-
вых кумиров. Интегрирующей вышеперечисленные признаки эпохи постмо-
дернизма становится неопределенность, проявляющаяся прежде всего в 
трудностях, а иногда и невозможности личностного самоопределения и само-
идентификации.  

Сегодня формирование российской идентичности у человека является 
одной из первостепенных задач непрерывного образования. Поэтому особен-
но важно заложить основы идентичности в период среднего общего образо-
вания, получив которое человек делает первый шаг в самостоятельную 
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жизнь, самоопределяется (или не самоопределяется) в профессиональной, 
гражданско-правовой, гендерной, коммуникативной и других сферах обще-
ственной жизни. Нередко характерная для старшеклассника позиция «Я – 
автор своей жизни» по окончании образовательного учреждения претерпева-
ет изменения. При отсутствии четкой жизненной цели и соответствующих ду-
ховно-нравственных ориентиров выпускник может оказаться в ситуации 
«постмодернистской неопределенности». Он пребывает в ценностной и 
смысловой дезориентации и не может выбрать единственно полезное для 
него жизненное решение в многообразии «истин», дающих ему множество 
фрагментов разных, зачастую противоположных и абстрактных образцов и 
примеров. В сложившейся ситуации актуальность духовно-нравственного 
воспитания возрастает. Если при получении среднего общего образования 
воспитание  в большей степени осуществляется извне (через воздействие 
родителей, педагогов, социальной среды), то впоследствии оно приобретает 
формы непрерывного (на протяжении всей жизни) самовоспитания, самооб-
разования, самосовершенствования. 

Предлагаемая анагогическая (др. греч. аνάγειν – возвышение, восхож-
дение) парадигма духовно-нравственного воспитания подразумевает выра-
ботку у человека мотивации к самосовершенствованию и формированию 
«внутреннего мира человека» с последующим обретением идентичности и 
обнаружением в самом себе потенциальных возможностей для самоопреде-
ления. Исходным пунктом анагогической парадигмы является религиозно-
культурная традиция – механизм воспроизведения духовно-нравственных 
ценностей  (они же базовые национальные ценности) в определенных куль-
турных формациях (обряд, ритуал, святыня, уклад, обычай, памятник, арте-
факт), которые оказывают конструктивное воздействие на формирование 
личности. Религиозно-культурная традиция создает условия для позитивной 
динамики процесса духовно-нравственного воспитания извне и самовоспита-
ния, потому что открывает перед человеком конкретный проверенный опытом 
предков путь к усвоению жизненно важных смыслов и постижению истины. 
Религиозно-культурная традиция предоставляет человеку ценностные ориен-
тиры – идеалы, на конкретных примерах которых человек может  принять 
верное решение на том или ином этапе его пути.  

Анагогическая парадигма не может рассматриваться как некое само-
стоятельное явление в педагогике. Она включает некоторые принципы из 
востребованных в современной педагогике гуманитарной (И. А. Колесникова), 
«идеалистической» и «экзистенциональной» (Н. С. Ладыжец) парадигм. Из 
гуманитарной парадигмы она берет «субъект-субъектные отношения между 
всеми участниками педагогического процесса», но не признает «отсутствие 
монополии на истину» [2, с. 69], так как исходит из ценностного пространства 
религиозно-культурной традиции, признающей только одну истину – Богоот-
кровенную. Символ гуманитарной парадигмы «познание – сила» в анагогиче-
ской парадигме может звучать как «и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными». С идеалистической парадигмой анагогическую парадигму 
сближают так называемые «базовые смыслы»: «нравственная, интеллекту-
альная культура, универсальные ценности и культура» [2, с. 70], а с «экзи-
стенциональной» – «рефлексия и самопознание» [2, с. 71]. Место «универ-
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сальных ценностей» в анагогической парадигме занимают базовые нацио-
нальные ценности. 

Анагогическая парадигма указывает вектор воспитания – восхождения к 
идеалу, которым в религиозной культуре всегда выступает святой, чье житие 
(временное пребывание на земле) рассматривается как первый этап вечной 
жизни. Таким образом, анагогическая парадигма соответствует современным 
требованиям педагогической науки, утверждающей, что «Воспитание ориен-
тировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, име-
ющего приоритетное значение для общества в конкретно-исторических соци-
окультурных условиях» [1,  с. 10].  

Рассмотрение жизненного пути святого и его личности в качестве вос-
питательного идеала не утрачивает актуальности в эпоху постмодернизма. 
Святость выступает не как единственное и обязательное условие идеала, а 
как его доказательство, которое человек использует наряду с всенародным 
признанием и вековым почитанием предками. Весомым преимуществом в 
«восхождении к идеалу» является многообразие сонма святых от монахов-
подвижников до героев-военачальников. Разумеется, не стоит приобщать 
старшеклассника, готовящегося стать юристом, к подвигам монаха-
пустынника, скорее ему будет близок путь святого Юрия Новицкого, чья икона 
находится в церкви Санкт-Петербургского государственного университета.   

Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, что анагогическая пара-
дигма является оптимальной моделью в духовно-нравственном воспитании 
человека эпохи постмодернизма. Подразумевая его духовное восхождение, 
она позволяет сформировать у него мотивацию к самовоспитанию, самооб-
разованию и самосовершенствованию на протяжении всей жизни и предо-
ставляет ему проверенные временем и закрепленные в религиозно-
культурологических традициях идеалы. Опираясь на них во всех своих начи-
наниях, человек может самоопределиться и найти верные решения в разных 
жизненных ситуациях опираясь на опыт того народа, с которым он себя иден-
тифицирует.   
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ИДЕНТИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. Х. Дебердеева 
 
Образование – это социальная деятельность общества, которая инте-

грирует различные социальные институты (семью, конфессии, культуру, СМИ 
и т. п.) вокруг одной главной задачи. Этой задачей авторы федерального гос-
ударственного образовательного стандарта (об этом неоднократно писал 
А.М. Кондаков) при иных вариантах формулирования задач считают форми-
рование будущего России.  

«Мы должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою 
национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нация. Быть и 
оставаться Россией» [4]. Оставаться Россией, обуславливая движение Рос-
сии к гражданскому открытому обществу, невозможно без решения проблем 
идентичности личности. «По большому счету именно социальное конструиро-
вание идентичности личности как человека мира и гражданина своей страны 
выступает как миссия социокультурной модернизации образования» [1, с. 22]. 
Это предполагает последовательное освоение и преобразование личностью 
различных модальностей ее гражданского бытия в современном обществе, т. 
е. ту самую «многоЯйность», о которой говорит А. Г. Асмолов. Сегодня мы 
оказались в условиях, когда количество идентичностей человека резко воз-
растает. Существует не только гражданская идентичность, но и политическая 
и региональная, профессиональная и социальная, гендерная, этническая, 
религиозная, сетевая, семейная и т. д. «Многообразие идентичности – одна 
из ключевых задач, на которую должно ориентироваться сегодняшнее обра-
зование» [2]. Но, ориентируясь на многообразные идентичности, авторы 
стандартов в качестве миссии современной школы предлагают российскую 
идентичность, т. е. «формирование личности будущего россиянина как важ-
нейшее условие укрепления российской государственности» [3, с. 1]. 

Выполнение этой миссии предполагает восхождение по расширяющим-
ся кругам от колыбели и малой родины к Родине и всему человечеству. 
Стержневым в этом маршруте является культура («базовая идентичность»). 
Именно культурные идентичности (включая этические, национальные, рели-
гиозные, цивилизационные) играют ключевую роль в понимании человеком 
себя самого, в дальнейшей, непрекращающейся в течение жизни самоиден-
тификации, которая представляет собой непрерывный открытый процесс. 

В качестве составных структур российской идентичности предлагаются: 
1. Этническая и региональная идентичность. В её структуре можно вы-

членить нескольких пластов: региональную, национальную, этническую иден-
тичности. На этом этапе в начальных классах уже становится очевидной 
необходимость в формировании у маленькой личности установок толерант-
ного сознания.  

2. Гражданская идентичность – формирование идентичности человека 
как гражданина своей страны, воспитание гражданского патриотизма и любви 
к Родине [1, с. 37–38]. Очевидно, что в процессе её формирования может 
проявиться конфликт между её элементами (между патриотизмом и граждан-
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скими качествами), не сводимыми друг к другу. На этом этапе в средней шко-
ле потребность в формировании толерантной культуры становится еще бо-
лее очевидной. 

3. Общечеловеческая идентичность – приобщение к продуктам миро-
вой культуры и всеобщей истории человечества, общечеловеческим ценно-
стям, к достижениям науки и техники, роднящие человека со всем человече-
ством. Обретение этой идентичности – отсроченный процесс, только в ред-
ком случае возможный в средней школе. Осознание себя человеком мира, 
членом сообщества «земляне» и «человечество» требует очень высокого 
уровня развития культуры личности и высокой степени внутренней свободы и 
толерантности. С точки зрения конкретного человека, идентичность – потреб-
ность в упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может полу-
чить только в сообществе других людей. Для этого он должен добровольно 
принять господствующие в данном сообществе элементы сознания, нормы, 
ценности, вкусы, привычки и иные средства взаимосвязи, принятые окружа-
ющими людьми. 

А. М. Кондаков неслучайно вспоминает СССР, после распада которого 
«исчезли ориентиры, которых придерживалось наше общество при формиро-
вании ценностей подрастающего поколения» [3, с. 1]. Открытое общество 
объединяет самых разных людей с самыми разными точками зрения и раз-
личными интересами. Единых ценностных ориентиров, принятых окружаю-
щими людьми в этом обществе возрастающей неопределённости, не суще-
ствует, что, с одной стороны, осложняет формирование идентичности, а, с 
другой, открывает неисчислимое многообразие вариантов (путей, способов, 
образцов) самоидентификации. В существующем пространстве выбора пред-
ставляется значимой проблема целесообразности и самоограничения. Ребе-
нок, зачастую не являющийся субъектом, не имеющий целей и только еще 
обретающий смыслы, рискует «утонуть» в море открывающихся возможно-
стей, в процессе проб и ошибок, в процессе сложного обретения себя. По-
мощником, советчиком, другом в этом процессе должен стать старший, ис-
кренне заинтересованный в будущем становящейся личности. 

В условиях тотального кризиса семьи, который переживает современ-
ное российской общество, отсутствия выстроенной государством и обще-
ством целостной непротиворечивой системы воздействия на подрастающее 
поколение (идеи, смыслы, цели, задачи, модели поведения и т. д.) миссия 
формирования идентичности возлагается авторами стандартов на педагогов. 
Безусловно, институт образования – важнейший фактор формирования но-
вых жизненных установок личности. Но ограничивать пространство само-
идентификации пространством  только формального образования вряд ли 
возможно. 

Сетевое взаимодействие подростков, общение и стратегии поведения в 
социальном пространстве, частные беседы, просмотры фильмов и чтение 
книг – эти проявления неформального и информального образования, ста-
новления личности также (и даже более) влияют на обретение себя самого, 
определяют пространство выборов в процессе самоидентификации. Но, к со-
жалению, этот процесс не подконтролен ни родителям, ни педагогом. А в 
«свободном плавании» процесс идентификации становится противоречивым 
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и может иметь такие негативные последствия, как отождествление себя с 
представителями сомнительных субкультур (например, готы, эмо) или полное 
непонимание себя самого, способное проявиться в суицидальных настроени-
ях, к сожалению, достаточно часто наблюдающихся в подростковой среде.  

Тотальный контроль, сужение пространства выбора противоречит са-
мому принципу открытости. Человек в процессе жизни постоянно стоит перед 
выбором, всё время находится в процессе самоопределения, самоидентифи-
кации. Он должен научиться совершать ответственный выбор и отвечать за 
его последствия. А значит, работа по обретению ребенком себя самого долж-
на осуществляться в образовательной организации (желательно еще и в се-
мье) на ранних этапах становления личности.  

Первым шагом в формировании идентичности ребенка является овла-
дением им знаниями. Для многих российских учителей по-прежнему является 
сложным (на психологическом уровне) принятие того факта, что когнитивный 
будучи первым (в основе основ), не является единственным и ключевым (тем 
более последним). Иначе «на выходе» перед нами предстанет «знающий ин-
фантил». Вторым шагом является достижение коннотативного уровня (при-
знание ценностей на эмоциональном уровне): наличие эмоционально-
позитивного отношения к культуре, традициям, истории и т. д. Третьим шагом 
становится аксиологический уровень (следование ценности): уважение, при-
знание, наличие сформированной системы общечеловеческих ценностей и 
т. д. И, наконец, четвертым является поведенческий уровень – реализация 
модели поведения и стратегии жизни в целом. 

Соответственно и методы работы с учащимися по осуществлению того 
или иного «шага» предполагаются различные, начиная от теоретических и 
заканчивая социальными проектами и социальными акциями. Разумеется, 
педагогическое мастерство состоит и в том, чтобы оказать влияние на ребен-
ка как бы исподволь и играючи, с огромным уважением к каждой личности и 
признанием её возможностей и наличие высокого потенциала.  

Характеризуя взаимодействие взрослого и ребенка, Даниэль Пеннак в 
книге «Школьные страдания» неслучайно обращается к образу оркестра, в 
котором «каждый ученик играет на своем инструменте – с этим ничего не по-
делаешь». Тонкость состоит в том, чтобы узнать как можно лучше наших «му-
зыкантов» и достичь гармонии между ними. Хороший класс – это не полк, 
идущий в ногу, а оркестр, играющий симфонию. И если у вас в оркестре есть 
треугольник, от которого только и услышишь что «динь-динь», или варганчик, 
который не издает ничего, кроме «бэнг-бэнг», главное, чтобы они выступали 
когда надо и звучали как можно лучше, чтобы это были лучший треугольник и 
лучший варганчик, чтобы они могли гордиться своим вкладом в общее дело. 
А поскольку стремление ко всеобщей гармонии так или иначе всех их застав-
ляет двигаться вперед, то и треугольник в конце концов освоит музыку, пусть 
не так блестяще, как первая скрипка, но это будет та же музыка. Музыка ор-
кестра – это то, в чем каждый может выстроить собственную траекторию са-
моидентификации, с последующей самореализацией, в условиях открытого 
непрерывного многообразного по формам и содержанию образования. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА  
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕРБИИ  

Б. С. Жевтич  
М. Д. Иванович  

 
В демократическом обществе школа в качестве агента социализации 

имеет актуальное и доминирующее значение. Гражданское образование 
должно играть главную роль в развитии демократических ценностей и в под-
готовке молодых учащихся к жизни. Наша работа исследует теоретическую и 
методологическую ориентацию гуманистической педагогики через призму де-
мократических ценностей, которые являются общими среди подростков. Че-
рез экспликации прочно устоявшихся теорий, опираясь на показатели демо-
кратических ценностей, мы изучаем важность диалога и толерантности, а 
также участия подростков в школьных мероприятиях и во внеклассных меро-
приятиях. В рамках нашей теоретической интерпретации мы также отметили 
новые тенденции и перспективы в изучении ценностей, которые отражают 
аспекты гражданского образования в Сербии. Наши выводы о существующей 
практике демонстрируют необходимость подготовки учащейся молодежи к 
конкретным действиям, имеющим демократические ценности в качестве сво-
ей цели для гуманистического образования. Наша работа предлагает новую 
информацию о групповых мероприятиях, способах и методах, о формах об-
щения, которые способствуют организации более эффективных занятий по 
гражданскому образованию, и мы признаем, что в данном вопросе существу-
ет множество предметов для новых исследований.  

Гражданское образование является неотъемлемой частью социального 
и нравственного воспитания. Знание демократии и гуманистических ценно-
стей приобретаются в ходе занятий по гражданскому образованию, факуль-
тативного предмета в средних школах в Сербии. Занятия по гражданскому 
образованию впервые были организованы в 2001/2002 учебном году; про-
грамма включала одно занятие в неделю и 36 занятий в год. Программа ос-
нована на интеграционных теориях развития и в значительной степени опи-
рается на аналогичные европейские программы развития демократического и 
гражданского общества (Гаджик, 2009).  

Обучение студентов в области прав человека – это не просто собрание 
принципов и правил, но и процесс развития, адаптации к новым проблемам и 
развитие умения решать новые задачи (Голлоб, Крапф и Уэйдингер, 2010). В 
сущности, он перекрещивается и пересекается с образованием во имя мира, 
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щиты благополучия и благосостояния в рамках национального и междуна-
родного законодательства. Самые важные задачи в продвижении изучения 
демократии и прав человека: (1) ориентация школ и университетов на их 
основную миссию в области демократии (подготовка молодых людей, чтобы 
они стали хорошо информированными и ответственными гражданами; 
требование поддержки для образования молодых людей в области 
демократии и прав человека от государственных и негосударственных 
организаций); (2) улучшение качества образования в области демократии и 
прав человека, предоставление возможности гражданам всех возрастов для 
изучения фундаментальных принципов и концепций в области демократии, 
для развития гражданских навыков; (3) развитие настоящего понимания 
международного сообщества, деятельности государственных и 
негосударственных организаций, которые являются его частью, а также 
понимание того, как и почему, каким образом решаются глобальные вопросы 
и как это влияет на благополучие человека, его местное сообщество и более 
широкое социальное сообщество и суверенные государства; (4) гарантия 
наличия образования в области демократии и прав человека для групп, где 
ему не придавалось большое значение или где оно было недостаточным, для 
полной реализации гражданских прав и обязанностей (Брэнсон, 2002. С. 11–12). 

Самыми важными характеристиками демократичной личности являют-
ся: толерантность, честность, независимость, ответственность и критическое 
мышление (Джоксимович, 2003). В Республике Сербия демократизация 
образования играет ключевую роль во всем процессе социальной и 
политической трансформации в сторону демократии. Гаджик (2009) заявляет, 
что этот процесс требует изменения уровня системы, программы и 
организации школы в соответствии с демократическими принципами: 
принципом равенства (честность, наличие и признание прав всех) и 
принципом участия (свобода выражать свое мнение, свобода выбора и 
активное участие в процессе принятия решений, умение принимать на себя 
ответственность). Участвуя, человек учится выражать свое мнение, 
принимать мнение других, свободно делать выбор между различными 
возможностями до принятия решения; спрашивать, получать и предоставлять 
информацию различными способами; узнавать о способах организации, 
техниках кооперации и путях решения проблем, а также принимать участие 
во всех видах деятельности и мероприятиях, которые их интересуют 
(Маринкович, 2006). Акцент делается на развитии умения размышлять, вести 
диалог и использовать аргументацию, на чем основываются процессы оценки 
и критического мышления, которые требуют способности постоянного 
изменения точки зрения (Мосс, 2007). Программа гражданского образования 
в средних школах в Сербии основывается на концепции поощрения освоения 
демократических ценностей. Она также охватывает вопросы, касающиеся 
характера и способов регулирования отношений внутри группы или общины, 
отношения к другим людям или группам, способов выражения собственного 
мнения и общения с другими людьми; и в частности, она обучает ненасиль-
ственным методам общения и методам мирного разрешения конфликтов. 

Что должны делать учителя в Сербии? Учителя должны использовать 
права человека в качестве педагогического руководства, которое будет отра-
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жать их способ преподавания, выбор методов обучения, среду обучения и 
понимание студента в качестве индивида с чувством собственного достоин-
ства и неотъемлемыми правами (Джевтич, 2012). Если школы преуспеют в 
усовершенствовании своей образовательной среды в духе толерантности, 
равенства и свободных дискуссий, то молодые граждане в результате этого 
опыта будут ожидать от общества соблюдения тех же самых принципов. Учи-
тель должен продемонстрировать живой пример того, как исключительно 
важно развивать демократию и более толерантную атмосферу в школе. Оче-
видно, что образование в области прав человека, которое следует ранее от-
меченным принципам, ни в коей мере не является рутиной, оно подразумева-
ет процесс обучения и постоянных попыток отстаивания своей позиции и са-
мосовершенствования. Здесь возникает еще один вопрос: «Каким образом 
образование в области прав и обязанностей человека может быть оценено?»  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Н. Ю. Дудник 
Н. Г. Макаренко 

 
В условиях социально-экономических преобразований в обществе сре-

ди стратегических направлений модернизации национальной системы обра-
зования одной из первоочередных является задача профессиональной под-
готовки педагогических кадров. Различные аспекты формирования профес-
сионализма будущих специалистов рассматриваются в философии, социоло-
гии, психологии, педагогике, акмеологии и других гуманитарных науках. Це-
лостный подход исследования проблемы продиктован потребностью совре-
менной школы в учителе профессионале. 

Педагогический профессионализм необходимо рассматривать шире, 
чем совокупность профессиональных характеристик и качеств личности, от-
вечающих требованиям учительской профессии. Так, Л. Кондрашова отмеча-
ет, что содержательная сторона педагогического профессионализма состоит 
не только из профессионально значимых качеств личности педагога, но и из 
набора определенных средств (интеллектуальных, моральных, духовных), 
которые обеспечивают педагогическое воздействие учителя на воспитанни-
ков и их взаимодействие [1]. Разделяя эту точку зрения, мы считаем, что пе-
дагогический профессионализм следует понимать как комплексную характе-
ристику, системное личностное образование, сочетающее в себе профессио-
нальные знания, умения, навыки, личностные качества, отражающие специ-
фику учительского труда, и средства, выступающие совокупной силой реше-
ния профессионально-педагогических задач. Специфика профессии педагога 
заключается в том, что достижение высокого уровня профессионализма тес-
но связано с личностным ростом человека. Становление учителя-
профессионала возможно лишь как результат единства его профессиональ-
ного и личностного развития, что невозможно без овладения достаточным 
уровнем физической культуры (ее когнитивным, ценностно-мотивационным и 
деятельностным компонентами). 

Физическая культура – это деятельность человека, направленная на 
укрепление здоровья и развитие физических способностей. Физическая куль-
тура представляет собой совокупность ценностей, знаний и норм, используе-
мых обществом для развития физических и интеллектуальных способностей 
человека. Физическая культура является важным средством воспитания все-
сторонне развитой личности, гармонически сочетающей в себе духовное бо-
гатство, моральную чистоту и физическое совершенство. О необходимости 
физического воспитания личности, о роли двигательной активности, ее ис-
ключительном значении для интеллектуального и эмоционального развития 
личности писали Я. А. Коменский, Дж. Локк, К. Д. Ушинский и др.  

По данным современных исследований, среди студенчества к моменту 
получения высшего образования здоровыми остаются лишь 6%. Около 45–
50 % выпускников общеобразовательной школы имеют морфофункциональ-
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ные отклонения, а 40–60 % – хронические заболевания, третья же часть вы-
пускников имеют ограничения в выборе профессии. У 20–80 % студентов за 
годы обучения в высшей школе развиваются нарушения в двух–пяти систе-
мах организма [2]. Широкое внедрение технических средств обучения и ком-
пьютерных технологий в учебный процесс, возрастание объемов учебной 
информации, социально-экономические условия студенческой жизни, низкий 
уровень самоорганизации, неумение большинства будущих учителей разра-
батывать и соблюдать режим дня негативно влияют на состояние здоровья 
студенческой молодежи. Снижение мышечной нагрузки, недостаточность 
времени и желания на занятия физической культурой и спортом, возрастание 
нервно-психических нагрузок способствуют снижению работоспособности, 
устойчивости к простудным заболеваниям и общему неудовлетворительному 
состоянию здоровья. 

Сокращение часов, отводимых на занятия по физическому воспитанию 
в рамках учебной программы, обусловливает необходимость организации 
работы во внеаудиторное время, тем более что двигательная активность 
большинства студентов по результатам проведенного опроса фактически 
вдвое ниже физической потребности. Для поддержания здоровья и высокой 
работоспособности каждый студент должен за сутки делать 21–30 тыс. шагов 
или заниматься физкультурой в среднем от одного до полутора часов в день. 
Результаты анкетирования показали, что три раза в неделю и чаще занима-
ются физическими упражнениями 20 % опрошенных, два раза в неделю – 
50 %, один раз в неделю – 10 %, не занимаются вообще – 10 % респонден-
тов. Для преодоления сложившейся ситуации на занятиях по физическому 
воспитанию необходимо уделять внимание теоретической подготовке студен-
тов относительно здорового способа жизни и его влияния на жизнь и профес-
сиональную деятельность личности. Когнитивный компонент физической 
культуры студентов формируется благодаря использованию на занятиях бе-
сед о значимости для будущего учителя физического и эмоционального здо-
ровья, сформированности таких физических качеств, как выносливость, сила, 
ловкость, гибкость, проведению на занятиях теоретических пятиминуток «Се-
годня в мире спорта», а во внеаудиторное время – встреч с известными 
спортсменами региона и врачами. 

Формирование ценностно-мотивационного компонента физической 
культуры будущих учителей выражается в отношении к собственному здоро-
вью, положительном восприятии необходимости систематических физических 
нагрузок и ведения здорового образа жизни, стремлению к занятиям физ-
культурой и спортом. С целью развития у студентов положительной мотива-
ции к систематическим физическим нагрузкам необходимо показать их зна-
чимость, разъяснить влияние различных видов физической нагрузки на раз-
ные системы организма. Важной формой работы на данном этапе являются 
беседы со студентами и личный пример преподавателя. 

Деятельностный компонент проявляется в практической готовности 
студента систематически выполнять физические упражнения с целью само-
совершенствования и саморазвития, в умении рационально планировать ра-
бочий день, выбирать оптимальные методы и средства рационального режи-
ма труда и отдыха. Повышению физической активности студентов способ-
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ствует использование игровых форм работы, вовлечение будущих учителей в 
организацию и участие в спортивных массовых мероприятиях, возможность 
выбора секций для занятий во внеаудиторное время (степ-аэробика, бодиф-
лекс, восточные танцы, футбол, баскетбол, тяжелая атлетика). 

Повышение эффективности формирования у будущих учителей физи-
ческой готовности к профессиональной деятельности возможно при обеспе-
чении ряда педагогических условий: процессуальный подход к реализации 
модели физического воспитания (постановка цели, направлений, задач, вы-
бор конкретных методов и форм работы, мониторинг результатов деятельно-
сти); реализация систематического контроля и коррекции процесса формиро-
вания физической готовности к профессиональной деятельности, потребно-
сти в физических нагрузках и положительной мотивации к физическому само-
совершенствованию; создание на занятиях благоприятного психологического 
климата. Систематическая работа, направленная на повышение уровня фи-
зической культуры будущих учителей, способствует не только улучшению их 
физического состояния и развитию навыков здорового образа жизни, но и по-
ложительно влияет на эмоционально-моральную сферу, что, в свою очередь, 
повышает эффективность педагогического труда.  
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ВОПРОСЫ ГУМАНИЗАЦИИ  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

М. Жумаев 
 
Образовательная система республики Узбекистан выступает главным 

источником умножения интеллектуального потенциала общества, инициато-
ром решения актуальных задач. Ключевое место в этой системе занимает 
учитель, а его профессиональное становление и деятельность составляют 
приоритетное направление в теории и практике образования и воспитания. 
Современная многоуровневая структура высшего образования в нашем 
стране ставит целью расширение возможностей высшей школы в удовлетво-
рении многообразных культурно-образовательных запросов личности и об-
щества, повышение гибкости общекультурной, научной и профессиональной 
подготовки специалистов с учетом меняющихся потребностей экономики и 
рынка труда. Главная задача подготовки бакалавров и магистров включает в 
себя: осознание личной и социальной значимости своей профессии; овладе-
ние различными способами познания и освоения окружающего мира; пони-
мание роли науки в развитии общества; пользование современными метода-
ми поиска, обработки и использования информации.  

Гуманизация образования является условием гармоничного развития 
личности, обогащения его творческого потенциала. Между тем традиционный 
процесс обучения лишает студентов интереса к учебе. Это и жесткий детер-
минизм образовательного процесса, при котором каждый шаг студента в изу-
чении предмета предусмотрен заранее и определен во времени; и рафини-
рование исходного материала – отобранной и упрощенной информации под 
видом истины в последней инстанции, исключающее тем самым показ при-
влекательной стороны науки. Это, наконец, и устаревший способ контроля, 
при котором от обучаемого требуется знание и очень мало умений обобщать, 
анализировать, творчески применять и просто осмысливать эти знания.  

Гуманитаризация содержания подготовки студентов педагогических 
факультетов создает условия для овладения ими достижений человеческой 
культуры в целом. Чтобы овладеть культурой и развить свой личный профес-
сиональный опыт, необходима соответствующая методическая подготовка 
учителя начальных классов, которая бы позволила эту культуру освоить, сде-
лать личным достоянием, передать ее богатство детям. Обучение студентов 
педагогических факультетов должно стать фундаментом подготовки будуще-
го учителя. Будущий учитель в начальных классах должен понимать уровень 
умственного развития ребенка, который пришел к нему после детского сада 
(или домашнего воспитания) и представлять уровень, которого должен до-
стигнуть школьник младших классов к завершению начального образования, 
чтобы успешно продолжить обучение в среднем звене школы.  

Школьная практика показывает, что существенную трудность для учи-
теля представляет осознание и последовательная реализация преемствен-
ных связей в обучении математике на стыке начального и среднего образо-
вания. В силу специфики сложившейся профессиональной подготовки и со-
держания деятельности учитель начальных классов часто не знает особенно-
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стей содержания и методов обучения математике в среднем звене. Поста-
новка этого вопроса требует от учителя начальных классов видения перспек-
тивы обучения математике, глубокого понимания способов приобретения 
учащимися знаний и, в соответствии с этим, правильной оценки в усвоении 
младшими школьниками материала с ориентиром на то, какие требования 
будут предъявлены к подготовке учащихся на следующем этапе обучения. 
Наряду с изучением основ науки приоритетным становится формирование 
умения применять знания для решения возникших в процессе деятельности 
задач, разрешения различных проблемных ситуаций, овладения методами и 
способами приобретения знаний. Отсюда новые цели подготовки студентов, 
которые прежде всего ориентированы на формирование и развитие мышле-
ния. Цели подготовки студентов, которые ставит, вообще говоря, преподава-
тель педвуза, студент принимает как свои, и поэтому эта подготовка стано-
вится более успешной, В нее включаются знания, не просто отражающие ос-
новы науки, а такие, которые дают возможность реализовать поставленные 
цели. Что касается контроля за методической подготовкой студентов педаго-
гических факультетов, то он тоже должен быть изменен. На первый план сле-
дует поставить контроль умений, основывающихся на знании данного пред-
мета. Контроль должен быть непрерывным, открытым и демократичным. 

Итак, мы имеем следующую картину подготовки студентов педагогиче-
ских факультетов к развитию творческой личности учащихся начальных клас-
сов. В государственных документах, касающихся образования, уделяется су-
щественное внимание подготовке учителя начальных классов, причем их де-
ятельность нацелена на достижение развивающего эффекта предметного 
обучения с соблюдением принципов гуманизации, гуманитаризации, интегра-
ции, демократизации, индивидуализации, дифференциации образовательно-
го процесса. Обсуждается идея индивидуальной подготовки специалиста.  

Практика показывает, что подготовка студентов не соответствует но-
вым принципам осуществления высшего педагогического образования, недо-
статочно отражает изменения и перспективы развития начальной школы – 
сферы будущей деятельности студентов педагогических факультетов. Таким 
образом, существует необходимость в целостных исследованиях, посвящен-
ных подготовке студентов педагогических факультетов как главной задаче 
образовательного процесса и отвечающего требованиям сегодняшнего вре-
мени.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  
У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Г. Н. Ибрагимова  
 
Коренные изменения в жизни общества, формирование нового социо-

культурного, нравственного мировоззрения поставило перед образователь-
ными учреждениями задачу воспитания всесторонне развитой творческой 
личности. Разнообразность естественных состояний и мировоззрений ослож-
няет применение социокультурной модели в образовательном процессе. При 
выборе конкретной образовательной парадигмы требуется использование 
возможностей социокультурной модели. Данная проблема более усложнена в 
условиях поликультурного Узбекистана. Специалист, осуществляющий свою 
деятельность в условиях поликультурного общества, будучи творческой, со-
зидающей личностью, способной проявлять свои возможности, должен быть 
осведомлен обо всех ценностях, имеющих место в жизни поликультурного 
общества.   

Цель открытой образовательной системы заключается в создании 
условий для осознания студентами сущности учебного процесса. В данном 
процессе происходит саморазвитие, реализация творческих способностей 
будущего учителя. На этой основе создаются условия для определения бу-
дущим учителем своего статуса и реализации им своих возможностей. Буду-
щие учителя должны овладевать не готовыми знаниями и навыками профес-
сиональной деятельности, а способностью поиска, создания и выбора их ва-
риантов. Преподаватели высших образовательных учреждений становятся 
субъектами, координирующими креативную деятельность студентов, консуль-
тирующими, способствующими овладению ими творческой деятельностью.  
Традиционными педагогическими методами достичь требуемой эффективно-
сти не представляется возможным.  

В процессе формирования у будущих учителей опыта креативной дея-
тельности учебная информация подвергается серьезным изменениям в со-
держательном плане. Содержание учебного предмета должно опираться не 
на принцип предметности, а основываться на принципе создания благоприят-
ных условий для развития у студентов креативности. Необходимы изменения 
применяемых педагогических технологий. Учитель в процессе своей перспек-
тивной педагогической деятельности должен добиваться всестороннего раз-
вития обучаемых, а для этого должен иметь опыт творческой педагогической 
деятельности. Подготовка будущих учителей к осуществлению креативной 
деятельности предполагает также изменение объекта педагогического воз-
действия. В образовательной системе открытого характера особую актуаль-
ность обретают субъект-субъектные отношения. Сегодня общество чувствует 
особую потребность в учителях, способных к интенсивной творческой дея-
тельности, быстрому осознанию новшества и проявлению творческого отно-
шения.   
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Одним из усложняющих решение указанных педагогических задач об-
стоятельств является то, что много студентов поступает в высшие образова-
тельные учреждения, уже обретя определенные профессиональные навыки в 
ходе обучения профессиональном колледже. Они склонны к самостоятель-
ному поиску интересующей себя информации.  Однако у них недостаточно 
сформированы навыки отбора данной информации с точки зрения её ценно-
сти и сущности, они по-разному воспринимают действительность посред-
ством различных средств информации. Студенты стремятся адаптироваться 
к социальной жизни, подражая представителям различных культур.  

Сегодня в корне изменились формы, методы и средства педагогическо-
го общения. В процессе личностно ориентированного обучения создаются 
условия для проявления обучаемыми своей оригинальности. Многолетние 
наблюдения и анализ литературы дают основание утверждать, что в процес-
се личностно ориентированного инновационного образовательного процесса 
учитель для достижения поставленных перед собой целей должен владеть: 
(а) навыками создания педагогических ситуаций для проявления обучаемыми 
себя в качестве субъекта деятельности; (б) умениями проектирования и при-
менения в образовательной практике дидактических ситуаций, позволяющих 
обучаемым на основе знаний по предмету иметь последовательную связь и 
логику в его содержании; (в) опытом уважительного отношения к различным 
культурам и интересам обучаемых, толерантностью; (г) умением научно 
обоснованного выбора и эффективного применения в деятельности форм, 
способов и средств развития научного, нравственного  и культурного миро-
воззрения обучаемых. Для системного усвоения данных навыков требуется 
последовательное развитие креативной деятельности будущих учителей.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

Ш. Кенжаев  
 
Изучение научного наследия наших великих предков, внедрение их в 

образовательный и воспитательный процесс является священной обязанно-
стью каждой творческой личности. Сегодня особенно важно изучать и приме-
нять культурно-духовное наследие прошлого с позиций народной педагогики. 
Поэтому очень важно обобщение и изучение историко-педагогических мате-
риалов, которые принято называть народной педагогикой. Изучение узбек-
ской народной педагогики, традиций наставничества имеет важное значение 
в нравственном воспитании молодёжи.  

Процесс формирования личности педагога – это не только накопление 
знаний и опыта, навыков и умений, но и совершенствование личности педаго-
га, егоऀC倀одȦ䀀о-�d���d��
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  
ПУТЬ И СРЕДСТВО  
ТВОРЧЕСКОГО РОСТА ЛИЧНОСТИ  

Т. Е. Лунёва  
 
Реформы системы образования как в Республике Казахстан, так и во 

всём мире происходившие в течение последнего десятилетия, осуществля-
лись с целью ее интеграции в мировое образовательное пространство и при-
ближения к международным образовательным стандартам. Требования, 
предъявляемые обществом к педагогу новой формации, за последние годы 
существенно повысились. Педагог новой формации – это духовно развитая, 
творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, профессио-
нальными навыками, педагогическим даром и стремлением к новому. В идеа-
ле учитель должен ясно понимать самоценность образования, быть «челове-
ком в культуре», прекрасно знать собственный предмет, педагогику и психо-
логию, использовать личностно ориентированные педагогические методы и 
обладать мотивацией к дальнейшему росту и развитию своей личности.  

История общества показывает, что его процветание зависит не только 
от экономики и техники и даже не от общей культуры, а от культуры слова. И 
действительно, подготовка разностороннего специалиста, обладающего вы-
соким уровнем культуры (в том числе и культуры слова) – главная проблема 
образования сегодня. Залогом успешной адаптации человека в таком обще-
стве является непрерывное образование. Умение самостоятельно учиться, 
осваивать новое, работать с информацией, анализировать ее и критически 
оценивать становится одним из условий социализации личности. Единствен-
ным надёжным способом существования человека на Земле является труд. 
Труд кропотливый, нелегкий и нескорый. Это особенно характерно для педа-
гогического труда, в котором успех не заметен, а результат отдалён во вре-
мени.  

Работая в Карагандинском гуманитарном колледже преподавателем 
английского языка, я убедилась: наш труд – один из самых необходимых в 
этом мире. Только наивный думает, что задача преподавателя английского 
языка лишь в том, чтобы научить обучающихся практическому общению на 
иностранном языке. Из английского языка в русский успешно перекочевало 
слово «креативность». Креативность – это способность творить, создавать 
что-то новое и привносить в этот мир. Ведь окружающие нас события – это 
как набор красок на столе у художника, наша воля – кисть, а жизнь – холст. И 
только в наших силах раскрасить этот мир яркими красками. На уроках ан-
глийского языка и в повседневном общении со своими студентами в качестве 
классного руководителя и просто старшего товарища я стараюсь развить это 
качество, учу видеть вещи в новом ракурсе, искать необычные способы при-
менения простых вещей. Учитель-профессионал должен не только в совер-
шенстве владеть своим предметом, но и видеть место каждого участника в 
педагогическом процессе, уметь организовать деятельность учащихся, пред-
видеть ее результаты, корректировать возможные отклонения, т. е. должен 
быть компетентной личностью. Я знаю и люблю свой предмет, мне интересно 
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готовиться к своим занятиям, находить новые методы и внедрять новые тех-
нологии. С годами и с опытом все это совершенствуется. Появление компью-
теров и ИКТ влило новую струю в преподавание английского языка, и я с удо-
вольствием  осваиваю их и активно применяю на своих уроках. 

Во многих учебных заведениях нашей страны в настоящее время реа-
лизуется концепция непрерывного педагогического образования. И наш кол-
ледж не является исключением. Одним из условий непрерывного повышения 
профессиональной компетенции педагогов является участие в методической 
работе колледжа. Методическую работу в образовательном учреждении 
можно рассматривать как внутреннюю форму повышения квалификации без 
отрыва от практической деятельности, как условие творческой активности, 
как школу мастерства педагога. Механизмами развития профессиональной 
компетентности педагога являются: (а) обучение на курсах повышения ква-
лификации, в том числе в дистанционном режиме; (б) активное участие в 
педсоветах, семинарах, конференциях; (в) участие в различных конкурсах, в 
исследовательских работах, создание собственных публикаций; (г) обобще-
ние и распространение опыта; (д) аттестация; (е) творческий отчет; (ж) ис-
пользование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых 
технологий. 

Я хочу акцентировать внимание на повышении педагогической компе-
тентности как основном направлении методической работы в нашем колле-
дже. Одной из задач методической работы колледжа является создание 
условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров. Итогом методической работы учителей являются дни 
открытых дверей, открытые уроки, смотры кабинетов, где можно увидеть все 
новое, наработанное за год, вычленить перспективы в работе. Проведение 
открытых уроков и смотры новых методических пособий показывают преиму-
щества того или иного типа урока, использование межпредметных связей, 
новых методик. 

В Карагандинском гуманитарном колледже организована методическая 
учеба преподавателей: (a) через проведение интегрированных уроков; (b) 
курсовую подготовку; (c) участие в проблемных семинарах, конференциях, 
конкурсах. Каждый педагог работает над своей методической темой. Работая 
над темами самообразования, посещая уроки коллег, преподаватели творче-
ски осмысливают опыт своей работы, делятся своими педагогическими 
находками с коллегами. В нашем колледже стало хорошей традицией органи-
зация предметных недель, дней образования, в рамках которых преподава-
телями проводятся открытые уроки для коллег, общие творческие мероприя-
тия. В ноябре 2013 г. в колледже проходила неделя русского и иностранных 
языков, когда преподаватели проводили открытые интегрированные уроки. 
Опыт проведения интегрированных уроков есть у каждого преподавателя. И 
хоть это требует большой подготовки, эффективность таких уроков довольна 
высока. Взаимосвязь двух учебных дисциплин должна выглядеть гармонично 
и быть понятной ученику. Интегрированные уроки зачастую сопровождаются 
открытиями и находками. Это в каком-то смысле научная деятельность. Уро-
ки такого типа как нельзя лучше раскрывают творческий потенциал педагога. 
Это не только новый этап в профессиональной деятельности учителя, но и 
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замечательная возможность для него выйти на новый уровень отношений с 
классом. Интегрированные уроки преследуют цель развития образного мыш-
ления ученика. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции играет и 
использование современных методик, форм, видов, средств обучения и но-
вых технологий. Это на сегодняшний день использование ИКТ для процесса 
самообразования. В Карагандинском гуманитарном колледже сегодня есть 
все условия: мультимедиа, Интернет. Использование видео и компьютера на 
уроках английского языка повышает мотивацию, оживляет атмосферу на уро-
ке, помогает организации контроля. В практике моей работы регулярным ста-
ло использование обучающего видеокурса Дмитрия Петрова «Английский за 
16 часов». Студенты с большим удовольствием просматривают видеоурок, в 
котором известные в наше время люди демонстрируют свои знания по ан-
глийскому языку и изучают новый лексический и грамматический материал. 
После просмотра видео с учащимися мы более подробно прорабатываем по-
лученную информацию.  

Педагог должен прежде всего понимать, что образование через всю 
жизнь это возможность идти в ногу со временем, владеть современными ме-
тодиками преподавания. Каждый педагог занимается непрерывным образо-
ванием в течение своей педагогической деятельности. Преподаватель в мо-
ем понимании – это прежде всего человек, знающий и любящий свою работу, 
предмет, который преподает и, конечно же, детей. Это неравнодушный чело-
век, который находится в постоянном творческом поиске, работе над собой, 
ставит цели, достигнув которые, пытается что-то изменить, улучшить. Потом 
опять поиск, новые планы, идеи, не дающие уснуть ночью. Ведь заинтересо-
вать, зажечь сердца детей может только человек увлеченный, горящий сам. 
Вся наша жизнь состоит из маленьких и больших дел. Мы начинаем что-то 
новое и каждый раз радуемся, если у нас получилось.  
  



230 

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

И. Д. Лушников 
 
Патриотизм есть общечеловеческая ценность. У каждого народа исто-

рически складывалась привязанность к своей земле, чувство сопричастности 
к судьбе своей страны, готовность её защищать. Нет в мире народа, который 
был бы равнодушен или имел неприязнь к родному краю, этнической культу-
ре. Патриотизм – генетическое свойство народа и проявляется в разные вре-
мена и у разных народов под влиянием различных мотивов и в вариативных 
формах. 

История показывает, что когда величественное само по себе явление 
«патриотизм» замыкается на национальных интересах, оно может превра-
титься в национализм, который, в свою очередь, под флагом  превосходства 
над всяким «иным», «чужим» превращается в шовинизм, что оборачивается 
страданиями и бедами для народов. С возросшим потенциалом средств, спо-
собных при конфликтах уничтожить жизнь на земле, закончилось время про-
цветания традиционного, локального, замкнутого на национальные интересы,   
отгороженного от интересов, менталитета и образа жизни других народов 
патриотизма. Наступает время перехода от национального патриотизма к 
национально-цивилизационному. 

Обратим внимание на само понятие патриотизма. В отечественной ду-
ховной культуре патриотизм традиционно понимается прежде всего как лю-
бовь к Родине. Однако нельзя сказать, что понимание патриотизма с акцен-
том на любовь к Родине исторически полностью оправдалось. Легко пользо-
ваться психологическим понятием «любовь», но невозможно её эмпирически 
и доказательно зафиксировать при оценке такого судьбоносного для страны 
явления, как патриотизм. На первое место надо ставить не психологическое – 
чувство любви, способное легко ускользать, а нравственное – ответствен-
ность перед Родиной за её судьбу как устойчивый результат воспитания. По 
нашему мнению, патриотизм – это преданность Отечеству, основанная на 
осознанной ответственности за судьбу своей страны, на любви к своему 
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Народ, как субъект своей цивилизации, проживая в ней, усваивая её образ 
жизни, духовно питаясь ею, в то же время является хранителем, защитником 
и творцом национально-этнической культуры, её базовых ценностей. В каж -
дую эпоху народ вносит новые ценности в собственную цивилизацию, непре-
рывно развивая её и обогащая содержание того, что им защищается, отстаи-
вается, ценится. Содержание патриотического воспитания развивается орга-
нично с развитием цивилизации. 

Наша эпоха не исключение. Особенностью нашего времени является 
открытость мирового пространства для взаимного общения между народами. 
Наращивание потоков информации, появление всё более современных 
средств её скоростной передачи оказывает решающее влияние на социаль-
но-экономическую жизнь, на положение человека, вплоть до полного кон-
троля за его жизнедеятельностью. Время диктует жизненную необходимость 
принципов открытости в международных делах, искреннего миролюбия, учёта 
ценности каждой цивилизации с её особенностями и повсеместным повыша-
ющимся достоинством личности и народов. Как реакция на это, как потреб-
ность народного духа, в систему цивилизационных ценностей  должны войти 
справедливость, равноправие, уважение к чужой культуре и её носителю – 
личности. Эти ценности выдвигаются на первый план в  развитии современ-
ных цивилизаций всех народов, в общении между народами и государствами. 
Они призваны обеспечить мир и жизнь на Земле – единственные условия 
процветания современных цивилизаций и, следовательно, благополучия че-
ловека. Доминирующие ценностные ориентации в традиционном понимании 
патриотизма должны дополняться новыми ценностными ориентациями, со-
здавая расширенный, цивилизационный смысл патриотизма. Национально 
замкнутый патриотизм следует переводить в национально-цивилизационный. 

Эти ценности хорошо согласуются с особенностями русской цивилиза-
ции, с менталитетом русского человека, с такими чертами его характера, как 
совестливость, открытость, миролюбивость. В этом плане у русской цивили-
зации есть все основания закрепить в системе своих отношений с другими 
народами цивилизационные ценности патриотизма и показать другим циви-
лизациям перспективный путь их единения и процветания. Это не амбиции 
нашего народа, а необходимость прогрессивного движения всех цивилизаций 
ради благополучия собственной страны и  спасения земной цивилизации от 
назревших угроз. Цивилизационные ценности патриотизма – справедливость, 
равноправие, уважение к иному – ценности высокого уровня обобщения. У 
людей они могут быть сформированы лишь в результате организованного, 
сознательного и непрерывного воспитания с детства, когда они постепенно и 
неуклонно будут входить в аксиосферу личности, становиться простыми и 
естественными в практике жизни.  

В декабре 2013 г. в общеобразовательных организациях Вологодской 
области мы провели исследование с целью определения уровня патриотиче-
ского воспитания учащихся. Интернет-опрос охватил учащихся четвёртых, 
девятых, одиннадцатых классов всех общеобразовательных школ области: 
всего 23130 респондентов. Нами был разработан закрытого типа опросник 
для определения ценностно-патриотических ориентаций, проявляющихся  в 
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знаниях, отношениях и личной практике, применительно к различным сферам 
социального общения человека. Одной из таких сфер была сфера «Народы 
мира», когда ученик на доступном его возрасту материале ставился в пози-
цию субъекта международного общения. Один из вопросов был связан со 
знанием, другой – с отношением к представленным фактам, третий – с лич-
ным выбором предлагаемых видов практики. В каждом из вопросов были да-
ны ответы с различной ценностной ориентацией: позитивной (патриотиче-
ской), нейтральной и негативной. В результате было выявлено, какое место в 
сознании личности занимают ценностно-патриотические знания, ценностно-
патриотические отношения, ценностно-патриотическая практика. В сфере со-
циального общения «Народы мира» для 4 класса была выбрана тема «Сказки 
народов мира», для 9 класса – «Общечеловеческие ценности (наука)», для 
11 класса – «Взаимоотношения России с народами мира».  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:  
1) у учащихся 4-х классов патриотически значимые знания, отношения и 
практика выглядят относительно пропорционально и на хорошем уровне;  
2) с объективным усложнением жизненных проблем, встающих с возрастом 
(9-е и 11-е классы) диспропорция между патриотически значимыми знаниями, 
отношениями и практикой усиливается; 3) в то же время результаты исследо-
вания показывают, что даже при недостаточно организованной и целена-
правленной работе с учащимися наших школ по воспитанию у них патриоти-
чески ценностных отношений к другим народам мира позитивные знания, по-
зитивные отношения, выбор позитивных практических дел во всех классах 
выше 50 %. Восприимчивость наших детей, подростков и юношей к справед-
ливому, равноправному, уважительному общению с другими народами мира 
свидетельствует о потенциале цивилизационного развития патриотического 
воспитания в нашей стране. 
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КОНЦЕПТЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ.  
О ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЬСТВА 
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В. В. Макарова  
 
В докладе представлены результаты исследования, целью которого 

являлось: во-первых, описать содержательное наполнение понятий «воспи-
тание» и «образование» в русском языке начала XX и начала XXI в., чтобы, 
как говорит Анна Вежбицкая, «предприняв тщательное исследование какой-
то части таких (ключевых. – В. М.) слов, быть в состоянии сказать о данной 
культуре что-то существенное и нетривиальное» (Вежбицкая, 1999); во-
вторых, мы попытались обнаружить отличия в употреблении понятий «воспи-
тание» и «образование» в русском языке начала XX и начала XXI в. и, таким об-
разом, выявить трансформации в ценностных ориентирах русской культуры.  

Методика. Исследование велось в русле когнитивной лингвистики. Со-
ответственно, мы анализировали не только вкладываемый говорящими 
смысл в слова «воспитание» и «образование», не только употребление соот-
ветствующих лексем в текстах, мы исследовали концепты «воспитание» и 
«образование», понимая под концептом (вслед за когнитивистами) «менталь-
ное образование, …несущее комплексную, энциклопедическую информацию 
об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информа-
ции общественным сознанием и отношении общественного сознания к дан-
ному явлению или предмету» (Попова, Стернин 2007, 24). То есть нас инте-
ресовала интерпретация понятий «воспитание» и «образование» обществен-
ным сознанием.  

Материалом для исследования послужили данные «Национального 
корпуса русского языка» (http://www.ruscorpora.ru/). Для анализа мы избрали 
примеры из основного корпуса (т. е. тексты самых разных жанров в адекват-
ной пропорции). Поиск примеров был осуществлен по начальной форме слов 
«воспитание» и «образование». Хронологическим сужением поиска послужи-
ли такие временные рамки: поиск примеров из текстов, написанных с 1900 г. 
по 1914 г. и с 2000 г. по 2014 г. Всего нами было проанализировано 400 при-
меров: по 100 первых примеров из выданных результатов по четырем запро-
сам: «воспитание» – с 1900 г. по 1914 г., «воспитание» – с 2000 г. по 2014 г., 
«образование» – с 1900 г. по 1914 г., «образование» – с 2000 г. по 2014 г.  

Концепт воспитания (1900–1914 гг. vs1 2000–2014 гг.). Для корректного 
сравнения результатов исследования мы использовали «tertium 
comparationis» (третье для сравнения), чем выступил искусственный кон-
структ из следующего перечня параметров: какие слова выступают атрибута-
ми при слове «воспитание», какие дефиниции даются воспитанию, синонимы 
воспитания, способ осуществления процесса воспитания, какие факторы 
влияют на воспитание, воспитание влияет на какие факторы. Но в целях эко-
номии места в данном докладе (и времени читателя) ниже в тексте мы гово-
рим лишь о некоторых результатах сравнения. Полные данные мы выносим 
на суд публики в жанре устного сообщения на конференции «Образование 

                                                           
1 VS – аббревиатура латинского слова versus – против (прим. науч. редактора).  
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через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого разви-
тия» 30 мая –1 июня 2014 г.  

Итак, воспитание – какое оно бывает? В первую очередь, наше внима-
ние привлекли оценочные признаки. В начале ХХ в. дурное воспитание ха-
рактеризовалось такими признаками с негативной коннотацией: «неправиль-
ное», «очень посредственное», «насильственное», «поверхностное». В нача-
ле XXI в. – «плохое», «жесткое», «дурацкое». Признаки с положительной кон-
нотацией таковы: в начале прошлого века хорошим называлось воспитание 
«старательное», «правильно поставленное», «изящное», «серьезное», 
«изысканное», «приличное» и проч. В наше время хорошее воспитание – 
«правильное», «прекрасное», «хорошее» и проч. В качественном отношении 
нельзя не заметить снижение стиля речи в дискурсах, в которых затрагивает-
ся тема воспитания. В количественном отношении можно отметить тот факт, 
что в текстах начала ХХ в. нами обнаружено почти в два раза больше микро-
контекстов (35 к 17), в которых феномену воспитания говорящий приписывает 
какой-либо оценочный признак. Говорит ли это о том, что сейчас нас в мень-
шей степени интересует соотношение результатов воспитания с категориями 
добра и зла?  

В наше время, в отличие от дискурса столетней давности, о чем свиде-
тельствует выборка примеров, воспитание может называться «патриотиче-
ским», «интеркультурным», «советским». Также встречаются такие, отсут-
ствующие с дискурсе начала ХХ в. словосочетания, как «половое воспита-
ние» и «право родителей на воспитание своих детей». В начале прошлого 
века частотным было словосочетание «отдать на воспитание». Обнаружен-
ные отличия, конечно, связаны с изменением политико-экономического строя 
государства и отношения к детям (сегодня им не стыдно рассказывать о тай-
нах размножения человека и, наоборот, стыдно отдавать своих детей на вос-
питание). Чем еще отличается говорение о воспитании в наше время и 100 
лет назад? Раньше не говорилось о рефлексировании объекта воспитания по 
отношению к субъекту воспитания: «Ведь дети всегда мстят родителям за 
плохое воспитание, безответственное отношение» (Анастасия Гулина. Слух к 
чужой боли (2003) // Богатей (Саратов), 2003.09.11 // http://www.ruscorpora.ru/). 
Раньше, когда говорящий стремился дать определение термину «воспита-
ние», он концентрировался на внутреннем содержании этого феномена. 
Например, воспитание «состоит не в выработке послушания и в дрессировке 
памяти», оно состоит в «развитии духовного организма в определённом 
направлении, установленном законами», это способы видов «подражания как 
неизбежных способах воздействия родителей», это определенный «семей-
ный быт». Сегодня субъект дискурса в дефинициях термина «воспитание» в 
большей степени акцентирует внешние факторы: воспитание – это «влияние 
окружающей среды», воспитание является «не личным, а общественно важ-
ным делом».  

Концепт образования (1900–1914 vs. 2000–2014). Для сравнения ре-
зультатов исследования мы использовали «tertium comparationis» –
искусственный конструкт из следующих критериев: какие слова выступают 
атрибутами при слове «образование», синонимы образования, образова-
ние как ценность, образование как антиценность, соотношение образова-
ния с материальным благополучием, каковы прочие условия получения 
образования. Ниже в тексте мы останавливаемся лишь на некоторых ре-

http://www.ruscorpora.ru/
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зультатах сравнительного изучения русского концепта «образование» в 
диахроническом аспекте.  

В текстах и столетней давности, и в сегодняшних весьма часты рассуж-
дения о том, что образование является ценностью для человека: «Ничто так 
– кто ж этого не знает? – не возвышает человека, как образование» (И.Е. Ре-
пин. Далекое близкое, 1912–1917 // http://www.ruscorpora.ru/), «То, что поток 
желающих получить высшее образование растёт год от года, подтверждают и 
эксперты-директора школ» (Ю.Ф. Флоринская, Т. Г. Рощина. Жизненные пла-
ны выпускников школ из малых городов, 2004 // Человек, 2005 // 
http://www.ruscorpora.ru/). Однако современным субъектом дискурса ценность 
образования может быть поставлена под сомнение: «И никто образование как 
таковое в абсолют не возводит» (Наши дети: Подростки, 2004 // 
http://www.ruscorpora.ru/), «А высшее образование может получить любой 
жлоб» (В. Токарева. Своя правда // Новый Мир. 2002 // 
http://www.ruscorpora.ru/).  

Какими признаками наделяется феномен образование в текстах начала 
ХХ и начала XXI в.? Во-первых, образование может соотноситься с какой-
либо ступенью в системе образования. Для русскоговорящего субъекта дис-
курса начала ХХ в. – это «высшее», «начальное» образование, в дискурсе 
начала XXI в., в связи с произошедшими изменениями в сфере просвещения, 
появляются такие атрибуты при субстантиве «образование», как «незакон-
ченное высшее», «среднее», «среднее специальное», «профессиональное». 
Во-вторых, лишь в наше время стали использоваться такие определения, как 
«инновационное», «непрерывное», «дополнительное», «бесплатное», «вы-
годное», «официальное». И в употреблении этих определений, конечно же, 
отражается современная действительность: достижения НТР (отсюда – инно-
вации в обучении, непрерывность обучения), отношение к нематериальным 
сущностям как к материальным (время осмысливается как деньги, а образо-
вание – как инвестиция). 

Образование и 100 лет назад соотносилось с материальным благопо-
лучием, с ним образование соотносится и сейчас. «Мошна твоего "папеньки" 
тоже чего-нибудь стоит, всякое образование заменит» (В.Я. Брюсов. Обруче-
ние Даши, 1913 // http://www.ruscorpora.ru/), – было замечено одним русским 
литературным персонажем 100 лет назад. «Дело в том, что они тоже несут 
определённые убытки – тратят время на образование, вместо того чтобы за-
рабатывать деньги» (А. Фенько. Студент всегда прав // «Коммерсантъ-
Власть», 2002 // http://www.ruscorpora.ru/), – читает в газете современный чи-
татель. Но несмотря на сходство (в мысли о том, что образование человека 
коррелирует с его достатком), некоторые различия нельзя не отметить: в со-
временной картине мире фактор образования (читай: наличия достойного 
образования) может служить основанием для материального благополучия 
индивида в будущем. Еще один пример приведем в доказательство: «Мы жи-
вём в таком мире, где образование и мозги служат ключом к богатству» 
(Письмо мужчины, 2003 // http://www.ruscorpora.ru/).  

 
Список литературы 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПЕДАГОГА  
В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ  
СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛ 

И. В. Марусева  
 
Важнейшим условием совершенствования учебного процесса в среде 

профессионального обучения является повышение педагогического мастер-
ства преподавателя, который был и остается стержневым звеном любой пе-
дагогической системы. Педагогическое мастерство – это синтез научных зна-
ний, умений, навыков, методического искусства и личных качеств педагога. 
Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной 
педагогике считается результативность работы учителя. Педагог – мастер, 
если умеет учить всех без исключения воспитанников, должен блестяще 
знать свой предмет; он требователен, но стремится полюбить ученика и по-
мочь ему раскрыть себя, для него не существует двойных стандартов.  

В проблеме формирования мастерства преподавателя необходимо об-
ратить внимание на два момента. С одной стороны, на особенность педагоги-
ческой деятельности, связанной со спецификой ее объекта и постоянной из-
менчивостью педагогических ситуаций. Это не позволяет педагогу опираться 
на какую-то одну, раз и навсегда усвоенную систему действий. С другой сто-
роны, при разработке методологических основ оптимизации учебного процес-
са возникает проблема соотношения творчества педагога и определенного 
алгоритма действий, которые преподавателю надо постоянно осуществлять.  

В качестве модели педагогического мастерства выступает  психологи-
ческая структура деятельности преподавателя, представляющая собой взаи-
мосвязь системы последовательности его действий, направленных на дости-
жение поставленных целей через решение педагогических задач. В данной 
структуре находят отражение  умения, необходимы для решения поставлен-
ных задач, возникающих в процессе реализации целей педагогической си-
стемы, которая соответствует четырем функциональным компонентам струк-
туры: гностическому, конструктивному, коммуникативному и организаторско-
му. Эти компоненты  хорошо известны из педагогической классической лите-
ратуры. 

Гностический компонент деятельности преподавателя прежде всего 
связан с его умением использовать в своей работе знание методики обуче-
ния, хорошее понимание основных методологических принципов и приемов и 
является той основой, без которой немыслимо обучение данному предмету. 
Ведущим конструктивным компонентом выступает умение преподавателя 
точно ставить и четко формулировать цели занятия, от этого зависит отбор и 
планирование материала, структура и композиционное построение занятий, 
деятельность учеников, студентов и самого преподавателя. К коммуникатив-
ному компоненту относят постановку голоса, мимику и пантомимику, управ-
ление эмоциями, настроением. Преподаватель должен быть артистичным, 
обладать чувством юмора, быть общительным. Сюда же, несомненно, следу-
ет отнести и доброжелательность по отношению к ученикам и студентам. Ор-
ганизаторский компонент состоит в умении эффективно организовывать обу-
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чаемых на занятии, вовлекать их всех в работу по усвоению материала. К 
числу необходимых организаторских умений преподавателя относятся также 
следующие: умение привить навыки самостоятельной работы, умение ис-
пользовать наглядность. Хорошо известно, что конечный уровень овладения 
материалом во многом зависит от умения преподавателя создать эмоцио-
нально непринужденную атмосферу занятия.  

Каждый педагог в своей профессиональной деятельности должен не 
только правильно выбрать тип педагогического общения, но и учитывать воз-
можные ошибки в воспитании учащихся образовательного учреждения. Рас-
смотрим некоторые типичные ошибки, которые допускают педагоги в воспи-
тании учащихся средней и высшей школ. 

Ошибка 1. Довольно типично стремление педагога скрыть перед уча-
щимися факт своего незнания какого-то момента в излагаемом материале. 
Считается, что педагогу стыдно не знать ответа на поставленный вопрос. В 
такой ситуации он может быть сконфужен, внутренне напряжен, агрессивно 
настроен к тому, кто спрашивает, может пытаться игнорировать вопрос. При 
этом забывается старое мудрое изречение: «не стыдно все не знать, стыдно 
делать вид, что все знаешь».  

Ошибка 2. Различные отступления в поведении учащихся от нормы 
(шумное поведение, непослушание, грубость в ответах) педагог порой пыта-
ется остановить резким, властным голосом, «взять силой» своего положения. 
Необходимо помнить, что подлинная сила проявляется в выдержке, толе-
рантности.   

Ошибка 3. Бурная отрицательная реакция педагога на очередное опоз-
дание учащегося. Его не пускают в аудиторию или делают подчеркнуто пре-
небрежительный вид. Подобное поведение ничего не исправляет, а только 
усиливает эмоциональный разрыв между педагогом и учащимся.  

Ошибка 4. Порой педагог считает, что самое действенное стимулиро-
вание учебы и дисциплины – наказание двойкой. В. А. Сухомлинский писал: 
«Если нормальный человек ни в одном предмете не достиг успехов, если у 
него нет любимого предмета, значит школа не настоящая».  

Ошибка 5. «Общение-унижение» или «общение-оскорбление». Доволь-
но устойчивое мнение, что педагог – человек, а стало быть, он имеет право 
на проявление своих чувств: «С этими ребятами у любого сдадут нервы». Не-
редко можно встретить факты оскорбления, унижения обучаемых педагогом 
как реакцию на неблаговидные действия или неправильные (с точки зрения 
педагога) суждения или выводы из ситуации. Однако еще Аристотель гово-
рил: «Если человеком овладевает гнев, решение его становятся непригодны-
ми». Агрессия порой обескураживает учащихся, заставляя терять их веру в 
себя, а в некоторых случаях даже ломает им судьбы.  

Ошибка 6. «Все видеть и все замечать». Преобладание элементов при-
нуждения, а не элементов убеждения, строгая борьба на занятиях за тишину 
во имя тишины, а не во имя работы. Популярны окрики педагога: «Не вер-
тись!», «Тихо!», «Сиди спокойно, иначе поставлю двойку» – все это представ-
ляет собой еще одну распространенную педагогическую ошибку. Непонима-
ние разумности требования, его неприятие часто вызывают сопротивление 
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учащихся, а справедливые, но резкие, неуважительные замечания и вовсе 
становятся оскорблением.      

Ошибка 7. Заучивание устоявшихся точек зрения, общепринятых оце-
нок, использование «мелких», «требовательных», бессистемных вопросов на 
уроке. Многие педагоги уверены, что хорошо знают: как? о чем? и когда? надо 
спрашивать ученика. Однако порой на занятиях на учащихся выливается це-
лый град довольно резких вопросов, показывающих им как далеки еще их 
знания от совершенства, как многого они не знают, а если знают, то плохо. 
Порой учащимся внушают, что эта информация необходима им, ее нужно 
изучить, хотят они этого или нет. Сам же педагог далеко не всегда отличается 
глубиной и ясностью объяснения. А именно глубокий профессионализм и 
уважение к слушателям, а не методическую лихость в постановке вопросов и 
выставлении оценок ценят учащиеся.  

 
Список литературы  
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ИНТЕРАКЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ  
РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ 
И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАХОВ  
В РЕГИОНЕ ХОМОЛЬЕ СЕРБИИ1 

Ж. Миленович  
 
На территории Республики Сербии проживает значительное количество 

этнических сообществ. Все они в основном характеризуются наличием тра-
диционных норм и связей внутри этнических общин. Сообщества отличаются 
эксплицитными элементами культуры: архаическими народными обычаями, 
фольклором и этноязыком. Особое место занимают элементы имплицитной 
культуры: знание, культурные ценности, нормы поведения, легенды, мифы, 
юмор. На современном этапе развития общества традиционный уклад жизни 
отрицательно влияет на этнические группы, способствуя их маргинализации 
во всех сферах общественной жизни.  

Одной из особенно сегрегированных социальных групп является этни-
ческое сообщество влахов, проживающее на территории региона  Хомолье. 
Оно характеризуется ярко выраженными религиозными традициями и веро-
ваниями в черную магию и знахарство, существование колдунов, волхвов и 
загробной жизни. Эти убеждения издавна были неотъемлемой частью их ис-
тории, культуры и образа жизни и занятий (сельского хозяйства и животно-
водства). Незначительное количество членов общины занимается деятель-
ностью в бизнесе и сфере услуг. Природно-географические особенности и 
ресурсы региона Хомолье не предоставляют населению возможности разви-
вать профитабельное сельское хозяйство.  

На территории региона Хомолье, где было проведено данное исследо-
вание, в городе Влаола находится единственная начальная школа Миладин 
Бучанович, в которой организованы дошкольная группа и подготовительный 
класс. В близлежащих селах организованы классы-филиалы с первого по 
четвертый класс. Кадры из области Северовосточной Сербии полностью ком-
петентны и квалифицированны для профессии учителя младших классов. 
Все учителя-предметники и классные руководители имеют высокое (двухлет-
нее высшее) или законченное высшее образование. На территории региона 
Хомолье нет средних школ. Они находятся в близлежащих городах Майдан-
пек, Бор и муниципалитете Жагубица.  

Сложившаяся ситуация является одной из причин неудовлетворитель-
ного состояния в сфере образования региона Хомолье. Начальное образова-
ние влахов, как правило, заканчивается в основной школе (восьмилетнее). 

                                                           
1 Работа является результатом исследования в рамках проекта «Материальная и 

духовная культура Косова и Метохии» (Регистрационный номер 178028)  при финансовой 
поддержке Министерства образования, науки и технического развития Республики Сербии. Ос-
новным оператором реализации проекта является Институт сербской културы г. Приштина.  
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Незначительное количество влахов окончили среднюю школу, а высококва-
лифицированных (с законченным высшим образованием) почти нет. Таким 
образом, этническое сообщество влахов  региона Хомолье представляют со-
бой наиболее уязвимую этническую группу в Сербии. 

Целью настоящего исследования является определение и описание 
факторов, указывающих на фактическое воздействие традиционных религи-
озных убеждений на систему образования влахов. Анализ ответов 
респондентов с различным уровнем образования показал значительные рас-
хождения в оценке влияния религиозных убеждений на образование. В ходе 
анализа использована шкала измерения, созданная на основе 247 
высказываний респондентов (населения Влашского региона Хомолье), 
оценивающих влияние религиозных убеждений на образование. Исследова-
ние оценивается с помощью порядковой пятипозиционнoй шкалы, разрабо-
танной Лайкертом. Шкала построена на основе 15 высказываний. После 
каждого высказвания сформирана шкала для из-мерения уровня 
интенсивности согласности: а) согласен (-а), б) не уверен (-а), в) не согласен 
(-а). Шкала конструирована для данного исследования. С помощью 
порядковой шкалы проведён анализ, обработаны полу-ченные данные и 
проведена необходимая коррекция. Исследование проведено в период с но-
ября по декабрь 2009 г. Эмпирической основой исследования являлся опрос 
респондентов, отбор которых осуществлялся методом поточной выборки. 
Общее количество респондентов – 247. Опрос проводился среди населения 
регионов Хомолье, Влаоле, Ясиково, Лесково и Дебели Луг. В процессе 
исследования использованы дескриптивная и трансверсальная (вероятност-
ная) модели. Методиче-ский инструментарий – авторский. 

Полученные в ходе исследования данные обработаны: анализом глав-
ных компонентов (статистическая процедура), факторным анализом и мето-
дом Varimax ротации с t-тестом (табл. 1). Значение КМО показателя 
(КМО=0.867) превышает рекомендуемое значение 0,60. Проверка достовер-
ности данных, полученных с применением коэффициента сферичности Барт-
лета показала, что между сравниваемыми перемен-ными существует стати-
стическая погрешность на уровне p<0,001 (p=0,000). Это свидетельствует о 
надёжности вычисления корреляционной матрицы. Согласно данным, пред-
ставленным в табл. 1, подтвердилась адекватность выборочного обследова-
ния. Анализом главных ком-понентов выделено три основных фактора с ха-
рактерным значением, превышающим единицу: 1) черная магия (28,4236 %); 
2) знахарство (24,3278 %); 3) загробная жизнь (22,1468 %). Это 
трекомпонентное решение объясняет 74,8982 % от общей дисперсии (табл. 
1).  
  



241 

Таблица 1  
Оценка влияния религиозных убеждений влахов на их образование 
 

КОМПОНЕНТЫ КМО=,86 
p=0,000 

Черная магия 28,4236% 
а5 жизнь человека полностью зависит от предначертанного судьбой.    ,862 
а14 человек не может сам распоряжаться своей жизнью.  ,837 
а12 еще в раннем детстве старшие говорили, что моя судьба заранее 
предначертана кем-то свыше. ,832 

а9 не хочу соглашаться мыслью о существовании черной магии, но постоянно 
в мыслях возвращаюсь к ней.    ,824 

а2 черная магия распространена по всей территории Сербии, и это невозмож-
но оспорить. ,817 

Знахарство (целительство) 24,3278% 

а1 целители часто лечат болезни, которые не в состоянии вылечить офици-
альная медицина.   ,848 

а15 я не вижу оснований не верить знахарям и целителям, так как сами врачи 
посещают их.  ,844 

а7 лечение кровью диких животных является самым эффективным лечебным 
средством.   ,835 

а10 травы и ритуалы знахарей  освобождают детей от страха, порчи, сглаза и 
злых духов. ,826 

а4 посещение врача – это сатанинский обряд, выполняемый вопреки слову 
Божьему. ,814 

Загробная жизнь 22,1468% 
а3 человечество – это гости (космическая пыль) на планете Земля.  ,842 
а13 мирская жизнь проходит мимо, а духовная (настоящая) сбывается в дру-
гой жизни. ,839 

а6 я не испытываю страх перед смертью, потому что вхожу в Царствие небес-
ное, в рай. ,828 

а11 наши покойники постоянно находятся рядом с нами; ,812 
а8 я верю в существование духов. ,806 

 
Varimax-метод при помощи ортогонального преобразования представил 

решение с простой структурой, причем каждая переменная носит по 5 нагру-
зок для всех факторов, но наивысшая факторная нагрузка относится к одному 
определенному компоненту. Нагрузка отражает связь между переменной и 
фактором, являясь подобием коэффициента корреляции. Очевидно, что 
влашское этническое сообщество в регионе Хомолье характеризуется при-
верженностью к черной магии, знахарству и загробной жизни (Миленович, 
2011). На протяжении всей истории существования сообщества это 
определяло культуру бытовой и трудовой жизнедеятельности влахов и до 
настоящего времени охватывало подавляющую часть населения данного 
региона. Все это отражалось на каче-стве общественной жизни, особенно на 
процессе образования как важного фактора в ревитализации руральных 
сообществ и эмансипации населения (табл. 2).  
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Таблица  2  
Уровень образования и оценка влахов влияния верований на их образование 

(ANOVA) 

 Квадратическое 
отклонение df Среднее  

отклонение F p 

Внутригрупповая  
дисперсия 3736,121 4 1242,701 298,127 ,000 

Межгрупповая 
дисперсия 1283,841 236 3,5471   

Всего 5019,962 240    

 
Из табл. 2 видно, что расчетное значение Ф-теста (F=298,127) с 

четырьмя степенями свободы для каждой из сравниваемых дисперсий (df=4) 
статистически значимо на уровне p<0,001 (p-0,000). 

Данные показывают (табл. 3), что самый высокий уровень значимости 
(М) имеет группа влахов с высшим образованием (М=55,3748, SD=2,06357 и 
σ=0,22489). Далее следуют влахи, закончившие гимназию и колледж 
(M=51,5441, SD=1,05214 и σ=0,14136), а затем влахи со средним 
специальным образованием (ПТУ, техникум) (M=47,8108, SD=1,84432 и 
σ=0,12557). 

Таблица 3  
Уровень образования и оценка влахов влияния верований на их образование 

(Descriptives) 

 N M SD σ 

95 % интервал 
среднестатистической 

значимости 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

без школы 72 39,5467 5.63204 2.68791 36,2354 51,2145 

средняя 
общеобразо-
ательная 
школа 

107 44,6612 5,64103 2,30451 38,7432 50,5947 

ПТУ 
техникум 
гимназия 

56 47,8108 1,84432 ,12557 47,5635 48,0572 

колледж, 
лицей 8 51,5441 1,05214 ,14136 51,2617 51,8271 

 
высшее 
образование 

4 55,3748 2,06357 ,22489 54,9222 55,8147 

Всего: 247 47,7875 3,24662 1,09685 45,7452 51,5016 

 
Самый низкий средний уровень значимости соответствует расчетному 

критерию у влахов, закончивших начальную школу (М=44,6612, SD=5,64103 и 
σ=2,30451) или без какого-либо образования  (М=39,5467, SD=5,63204 и 
σ=2,68791). Дисперсионный анализ показал общую значимость различий 
0,000. Результаты вычислений показали, что с повышением уровня 
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образования влахов возрастает и осознание его важности, что способствует 
пониманию негативного влияния верований, черной магии, загробной жизни и 
знахарства на образование. 

Вышеизложенное говорит о том, что верования влахов в черную магию, 
знахарство и загробную жизнь являются важным компонентом повседневной 
жизни, их традиции и культуры и существенно влияют на качество жизни эт-
нического сообщества региона Хомолье. С одной стороны, осознание важно-
сти традиции и культуры играет незаменимую роль в сохранении субэтноса 
влахов в самых суровых экзистенциальных условиях. С другой стороны, на 
современном этапе глобализации общества, традиционный уклад жизни от-
рицательно влияет на этнические группы влахов, являясь основной причиной 
их неравномерного развития и общественно-политической и экономиче-
ской отсталости. (Миленович, 2011). 

Тысячелетние народные обычаи и традиции являются исконными эле-
ментами культуры влахов, от которых они никогда не отступятся или сделают 
это частично (Дурлич, 1996, 2002, 2003). Эти общественные установления 
контрадикторны требованиям современной цивилизации, где образование и 
обучение считаются основными компонентами социального и экономического 
процветания. Результаты исследования показали, что верования влахов в 
черную магию, знахарство и загробную жизнь представляют главное препят-
ствие на пути к образованию и модернизации региона Хомолье. 

Данное исследование подтверждает предположение о том, что магия 
занимает господствующую позицию в культуре и жизнедеятельности влаш-
ского этнического сообщества региона Хомолье (Јојић, Павловски, 2009). 
Анализ результатов эксперимента позволил выделить стержневой  фактор – 
верование в черную магию. Так, по совокупности оценок  анкетирован-
ных реципиентов он получил наибольшее количество голосов. Таким обра-
зом, для всех влахов характерно верование в знахарство, черную магию и 
загробную жизнь. (Миленович, 2013; Дурлич, 2010; Дурлић и Бојковић, 2005). 
Учитывая гендерный аспект, с уверенностью можем сказать, что женщины-
влашки безгранично верят в существование черной магии (Миленович, 2012). 
Они одержимы магией, уверены в ее истинную реальность и безграничную 
силу и связывают с черной магией все стрессогенные события, считая, что 
происходящее находится под управлением ее высшей воли. 

В ходе теоретических и эмпирических исследований религиозных 



244 

результате влашская молодежь с низким уровнем начального и среднего 
образования не в состоянии получить качественное высшее образование.  

2. Влияние традиций, обычаев и верований в черную магию, 
знахарство, загробную жизнь и сегодня играет огромну роль во влашской 
среде. Эти убеждения издавна были неотъемлемой частью их истории, куль-
туры, образа жизни и занятий, что существенно отразилось на квалитете 
образования. 

3. Эмпирическое исследование установило наличие трех факторов: 
черная магия, знахарство и загробная жизнь. На основании анализа ответов 
респондентов с различным уровнем образования были выявлены значитель-
ные расхождения в оценке влияния религиозных убеждений на образование. 
Также необходимо отметить, что влахи, имеющие законченное высшее обра-
зование, понимают все его преимущества и осознают отрицательное влияние 
верования на образование членов этносообщества. Влахи с низким уровнем 
образования сомневаются в полезности знаний, получаемых в различных 
учебных заведениях. 

4. С целью эффективного преодоления идентифицированной пробле-
мы необходимо сделать обучение (минимально на уровне средней школы) 
открытым и доступным для влашского этнического сообщества в регионе Хо-
молье. Для представителей этнических меньшинств проблема сохранения 
собственной культурной идентичности – одна из самых серьезных. 
Министерство образования Сербии выражает обеспокоенность в связи с 
ухудшением культурно-образовательной ситуации данного этно- меньшин-
ства – одного из старейших на Балканском полуострове. С исчезновением 
влахов будет предана забвению богатая национальная культура, утрачен не-
повторимый этнический язык и поэтому необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы этого не допустить.   
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. Е. Панова  
 
Наш детский оздоровительно-образовательный центр Москвы (далее 

Центр) открывался семь лет назад. На данный момент в нем обучаются бо-
лее 4 тыс. детей из 56 школ. Приоритетными направлениями деятельности 
учреждения являются физкультурно-спортивное и военно-патриотическое 
воспитание.  

Военно-патриотическая работа проводится в системе дополнительного 
образования как компонент общего воспитания, создаваемого во взаимодей-
ствии Центра с общеобразовательными учреждениями Москвы. Основными 
задачами военно-патриотического направления являются: участие в реали-
зации государственной политики в области военно-патриотического и граж-
данского воспитания детей и молодежи; воспитание чувства патриотизма, 
формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 
служению Отечеству и его вооруженной защите; изучение истории и культуры 
Отечества; участие в подготовке мероприятий по увековечиванию памяти за-
щитников Отечества; передача и развитие лучших традиций российского во-
инства; противодействие проявлениям политического и религиозного экстре-
мизма в молодежной среде; физическое развитие молодежи и детей, форми-
рование здорового образа жизни; участие в подготовке граждан к военной 
службе. 

Воспитание допризывной молодежи основывается на разработанных в 
учреждении программах: «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», «Наследники победы», «Честь и мужество», Программы были 
разработаны в соответствии с Федеральным законом о воинской обязанности 
(ст.18) и компетенции по работе с допризывной молодежью в Москве. Про-
граммы ориентированы на работу с допризывной молодежью и ведутся по 
нескольким направлениям: общая и специальная физическая подготовка; ис-
тория Вооруженных сил России; оказание первой медицинской помощи; заня-
тия по плаванию; военно-прикладные виды спорта. Также проводятся викто-
рины по военно-патриотической тематике, игры «Зарница» в каникулярное 
время, дети принимают участие в военно-патриотических фестивалях, кон-
цертах, выставках рисунков. Приоритетным является военно-патриотическое 
воспитание, включающее в себя занятия по различным видам единоборств, 
ориентирование на местности, занятия по строевой подготовке, военно-
спортивные игры на местности, музейная и поисково-туристская деятель-
ность. Сотрудничаем с советами ветеранов района. Для привлечения моло-
дежи организован «Скутер-клуб», в котором ребята изучают не только техни-
ческое устройство скутера, но и его практическое использование в располо-
женном на территории Центра автогородке. 

Военно-патриотическая работа направлена: (а) на воспитание чувства 
патриотизма, чести и долга; уважения к правам и свободам человека; любви к 
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окружающей природе; (б) на формирование гражданской сознательности и 
ответственности; укрепление физического развития, обучение выживанию и 
ведению здорового образа жизни в условиях мегаполиса и кризисных явле-
ний в современном обществе. Важно заметить, что занятия по военно-
патриотическому воспитанию проводятся в течение всего учебного года, а 
также в каникулярное время и во время работы летних лагерей. В перспекти-
ве военно-патриотического воспитания в Центре предусмотрена интеграция с 
другими направлениями воспитательной и образовательной работы: соци-
ально-педагогическим, художественно-эстетическим, физкультурно-
спортивным туристско-краеведческим, эколого-биологическим, культурологи-
ческим.  

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необ-
ходимо подчеркнуть: то, что мы вложим в наших ребят сегодня, завтра даст 
соответствующие результаты. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых 
людей – значит можно быть уверенным в развитии стабильного общества. В 
этом заключается государственный подход в деле воспитания молодежи.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
В ОБЛАСТИ РЕСТАВРАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА)  

А. В. Петрушкевич  
 
В последнее время наблюдается рост государственного и обществен-

ного интереса к проблеме подготовки кадров в области реставрации и сохра-
нения культурного наследия, что имеет под собой достаточно серьезные при-
чины, и одна из них – неудовлетворительное, порой аварийное состояние 
большинства исторических и культурных объектов России. Среди важнейших 
направлений национальной политики государства определено развитие об-
разования в сфере сохранения объектов культурного наследия, совершен-
ствование системы подготовки и переподготовки кадров в этой сфере.  

Историческое наследие включает в себя важнейшие для людей фено-
мены проявления развития человеческой цивилизации на протяжении всех 
этапов её развития. Прежде всего, это материальные памятники истории и 
культуры. Москва и Подмосковье обладают уникальными памятниками куль-
турно-исторического наследия России, являющегося частью мирового насле-
дия. Проблема сохранения богатейшего культурного наследия Московского 
региона ставит как перед социумом, так и перед системой среднего профес-
сионального образования (далее СПО) задачу подготовки всесторонне обра-
зованного и квалифицированного реставратора, обладающего разнообраз-
ными специальными знаниями, общей культурой и навыками использования 
комплексных методов научно-исследовательской и практической работы в 
сфере проведения реставрационных работ. Понятно, что подготовка специа-
листов такого уровня – чрезвычайно трудоемкая и требует значительных фи-
нансовых затрат. Поэтому в решении этой проблемы важна интеграция обра-
зовательных организаций СПО, вузов и профессионального сообщества, вза-
имная оптимизация ресурсов которых и позволит возродить традиции подго-
товки реставраторов с учетом современных технологий. 

Указом Президента РФ 2014 г. объявлен Годом культуры. Концепция 
развития государственной политики по сохранению объектов культурного 
наследия народов РФ рассматривалась на I Международном съезде рестав-
раторов, организованного Министерством культуры РФ в сентябре 2013 г. На 
съезде в том числе поднимался вопрос о системе подготовки специалистов в 
области сохранения культурного наследия. Отмечалось, что реставрацион-
ная отрасль не имеет сведений о требуемом количестве специалистов той 
или иной специальности, имеющих определенные профессиональные ква-
лификации. Отсутствие взаимосвязи между обучением, профессиональной 
переподготовкой кадров и потребностями отрасли сказываются на качестве 
реставрационных работ и в конечном итоге на сохранении отечественного 
культурного наследия. К тому же в действующей системе образования отсут-
ствует распределение по профильным организациям. Реализация этих задач 
– ориентир учреждений системы СПО столицы, в которых многие годы фор-
мируются механизмы создания условий для успешной профессиональной и 
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личностной самореализации не только большого числа молодежи, но и 
взрослого населения.  

Потенциал развития сферы российского исторического культурного 
наследия включает в себя: (а) объективную востребованность этого наследия 
в сфере культурной политики и экономики страны; (б) высокий социальный 
статус культурного наследия в системе национальных ценностей страны; (в) 
готовность отдельных общественных структур взять на себя часть ответ-
ственности за будущее исторического наследия; (г) уникальный и разносто-
ронний опыт восстановления наследия, накопленный в разные периоды 
нашей истории; (д) наличие отечественных школ реставрации памятников 
истории и культуры. В настоящее время определены важнейшие направле-
ния национальной политики в этой сфере, в перечень которых включены не 
только социализация управления культурным наследием страны за счет 
наиболее полного включения в него структур гражданского общества, но и 
развитие образования в сфере исторического наследия в средней и высшей 
школах страны, совершенствование системы подготовки и переподготовки 
кадров в этой сфере.  

В настоящее время на рынке труда прослеживается нехватка квалифи-
цированных работников для сферы проведения реставрационных работ. По-
этому одной из проблем возрождения отечественной реставрационной школы 
считается не только сохранение и поддержка высококвалифицированных 
специалистов, но и подготовка молодых кадров. Перед образовательными 
учреждениями СПО стоит проблема оптимизации всех ресурсов для создания 
условий по реализации многоуровневых профессиональных программ, уве-
личения спектра основных и дополнительных образовательных программ, 
дополнительных услуг и прикладных квалификаций. Комплекс этих задач по-
лучил развитие и в деятельности Политехнического техникум № 2 г. Москвы – 
одного из старейших в столице, ведущего свою летопись от создания первых 
слесарных мастерских в 1870 г. Сохраняя традиции профессионального образо-
вания, заложенные более века назад, в техникуме возрождаются программы 
обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том 
числе и по прикладным ремеслам в сфере сохранения исторического и культур-
ного наследия, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. В 
техникуме создан Центр по подготовке специалистов в сфере сохранения куль-
турного наследия, создаются учебно-производственные мастерские: витражная, 
кузнечная, таксидермическая (первая в России), шорно-седельная и др. Уже 
сейчас программы дополнительного профессионального образования позволяют 
получить дополнительную квалификацию в области декоративно-прикладного и 
ремесленного искусства.  

Проблемы сохранения и использования объектов культурного наследия 
не ограничиваются имущественными вопросами приватизации памятников и 
спорами о разграничении полномочий между федеральными и территори-
альными органами охраны. Не менее актуальной задачей на современном 
этапе является сохранение и развитие достижений российской реставраци-
онной школы, в рамках которой были сформированы принципы научной ре-
ставрации, создана сеть реставрационных мастерских, учебных заведений, 
готовивших профессиональные кадры реставраторов.   
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ  
СТУДЕНТОВ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ВУЗА  

О. В. Плахотник  
А. А. Безносюк 

 
Активный переход к рыночным отношениям побуждает преподавателей 

высшей школы активизировать научный поиск, учебно-воспитательную дея-
тельность со студенческой молодежью, чтобы предотвратить падение пре-
стижа образования и профессионализма и создать противодействие негатив-
ным проявлениям в молодежной среде. Актуальная общественная проблема 
заключается в том, чтобы система высшего образования обеспечивала широ-
кое развитие склонностей, одаренности и способностей современного сту-
денчества, их индивидуальности в контексте формирования образовательно-
го пространства, которое дает возможность каждой личности достичь высоких 
границ социального взаимодействия и духовного самоусовершенствования. 
Сегодня существует неотложная потребность поднять социально-культурный 
статус высших учебных заведений и таким способом расширить границы их 
демократического влияния на современное общество. Изменение ценностных 
ориентиров в украинском обществе повлекло разработку новых исследований 
в педагогике, где стали активно внедряться идеи личностно ориентированно-
го, ценностно-ориентированного, культурологического, правового и других 
подходов в решении проблем и заданий индивидуального развития студен-
тов. Непрерывное образование осуществляется как общественно-
исторический и личностный процесс. Наличие индивидуальных траекторий 
непрерывного образования является неотрывной характеристикой образова-
тельного целостного общественно-исторического процесса. Эта характери-
стика впервые стала целевой для системы образования, ориентированного 
на период индивидуальной человеческой жизни. Высшие учебные заведения 
ориентируют свою деятельность на реализацию национальной доктрины раз-
вития образования в Украине, которая является основным государственным 
документом, который устанавливает приоритет образования в государствен-
ной политике, стратегию и основные направления его развития. Одним из 
ожидаемых результатов реализации доктрины является качество образова-
ния, которое достигается на основе индивидуализации образовательно вос-
питательного процесса за счет многообразия видов и форм образовательно 
воспитательных программ, которые учитывают интересы и способности лич-
ности.  

Вместе с тем достаточно остро сегодня проявляется противоречие 
между необходимостью создания условий личностно ориентированного вос-
питания студента и его индивидуального развития в социокультурной среде 
высшей школы в новых общественных условиях и недостаточной готовно-
стью последней к осуществлению такой работы. Сегодня в школе начал гос-
подствовать дух практицизма, отдающего приоритеты прикладным знаниям и 
навыкам, а не морали. Образование становится безнравственным. Из функ-
ций школы уходит ее основная историческая задача: воспитание достойного 
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машнего очага. Как известно, воспитание всегда связано с преодолением по-
рочных наклонностей, представляющих и определенную социальную опас-
ность: агрессивности, сексуальной невоздержанности, чревоугодия, лености, 
распущенности, стяжательства и т. д. Преодоление их, воспитание доброде-
тели не обходится без борьбы, требует постоянного напряжения духовных 
сил, жесткой самодисциплины и постоянных упражнений в поступках со сто-
роны самой личности и определенного напряжения и участия со стороны пе-
дагогов. Для преодоления этих недостатков необходим переход на инноваци-
онные технологии осуществления учебно-воспитательного процесса в социо-
культурном пространстве высшей школы. В качестве методологического им-
ператива возникает потребность признания личностно ориентированного 
воспитания как специфической организации учебно-воспитательного процес-
са, который создает оптимальные условия для индивидуального развития 
личности студента, которые проявляются в процессе самообразования, са-
мовоспитания, самого проектирования и саморазвития личности. Роль социо-
культурной среды высшего учебного заведения должна проявляться в воз-
можности создавать условия для личностного роста каждого студента. Со-
здание таких условий вызвано потребностями формирования новой генера-
ции педагогов, которые должны завладеть источниками социальной и про-
фессиональной деятельности, высокой культурой, с развитыми индивидуаль-
ными способностями. Педагоги новой генерации должны быть состоятельны-
ми, концептуально осмысливать и проектировать собственную образователь-
но воспитательную деятельность; воспитывать личностей, готовых брать на 
себя ответственность в принятии решений, умении отстаивать свою соб-
ственную позицию. Личностно ориентированный подход к воспитанию сту-
денческой молодежи нуждается в критическом анализе, отборе и конструиро-
вании личностно значимого содержания и средств воспитания с опорой на 
общечеловеческие ценности, творческую самореализацию. 

Внимание авторов к этому вопросу предопределено новыми требова-
ниями к качеству жизни и воспитания современной молодежи и возможностя-
ми выполнения новой парадигмы воспитания традиционными педагогически-
ми средствами; потребностями активизации внутренних стимулов к самораз-
витию, самоусовершенствованию личности и возможностями традиционных 
педагогических технологий; актуальностью личностно ориентированного под-
хода к современному воспитанию и устаревшим педагогическим инструмен-
тарием влияния на личность. 

Результаты, полученные в процессе исследования проблемы, свиде-
тельствуют, что ее сущность коротко сводится к тому, что существующая в 
Украине система высшего образования нуждается в существенном обновле-
нии. Изучение проблемы личностно ориентированного воспитания студентов 
высшего учебного заведения обусловлено совокупностью действующих соци-
ально-экономических факторов, которые, с одной стороны, связаны с процес-
сами развития творческой личности, а с другой – с процессами возобновле-
ния самой образовательно-воспитательной системы. Эффективность лич-
ностно ориентированного воспитания и индивидуального развития студента 
предусматривает применение, в частности, таких педагогических условий, 
как: (а) культивирование общечеловеческих ценностей и гуманных отноше-
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ний; (б) предоставление студенту свободы в выборе места, роли и степени 
участия в воспитательных делах с учетом интересов и самооценки, способно-
стей и возможностей студента.  

Личностно ориентированное воспитание развилось на гуманистических 
принципах и больше всего отвечает потребностям демократического образо-
вания. Гуманистический характер образования – приоритет общечеловече-
ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
воспитания чувства гражданина, работоспособности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к природе, Родине, семье. Гуманистическое 
направление акцентируется на человеке, культуре и социуме как взаимозави-
симых детерминантах воспитания. Эти особенности гуманистической пара-
дигмы создают предпосылки для возникновения в ее контексте личностно 
ориентированных методик воспитания. Личностно ориентированная методика 
направлена на переход студентов на высший уровень личностно ориентиро-
ванного воспитания и индивидуального развития. Она содержит в себе ком-
плекс бинарных методов (убеждение и само убеждение, коррекции и сами 
коррекции, метод дилемм и рефлексии, социальной пробы и воспитывающих 
ситуаций и др.); приемы (тренинга, эмпатии и доверия, самоанализа, само-
контроля, самооценки, самосознания и др.); разнообразные формы воспита-
тельного влияния (тематические вечера, конкурсы, фестивали, диспуты, 
встречи с интересными людьми, и т. п.).  

Модернизационные процессы в системе образования высшей школы, 
которые происходят в нашей стране, органически включены в процессы 
функционирования имеющейся и формирующейся новой культурной среды. 
Кому, как не педагогам, научным работникам и студентам системы высшей 
школы выступать в роли генераторов и трансляторов культурного потенциала 
в современном мире. Высшая школа должна в известной мере завершить 
процесс освоения человеком культурного поля, а с другой стороны – высту-
пить в роли инициатора воплощения в обществе новых тенденций, в которых 
адекватно отобразятся самые выдающиеся направления воспитания студен-
ческой молодежи.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
РЕЧЕГОЛОСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГА 
КАК НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Н. В. Поповицкая  
 
Человек в системе образования – это перманентное состояние челове-

ка XXI в., поэтому ориентация на самосовершенствование в течение всей 
жизни – важнейшее условие эффективной профессиональной жизни педаго-
га. В современных социально-экономических условиях значительно расши-
рился круг специалистов, для которых культура речевой деятельности про-
фессионально необходима. Речь учителя является основным средством воз-
действия на обучаемого, поэтому она должна быть образцовой и безукориз-
ненной. Сочетание звучного, сильного голоса, чёткой, ясной дикции, логиче-
ски построенной, богато интонированной речи является важнейшей состав-
ляющей профессиональной компетенции. Умение учителя грамотно исполь-
зовать свои речеголосовые возможности снижает риск возникновения про-
фессиональных заболеваний голосового аппарата, а знание основ работы по 
постановке голоса, дыхания, дикции и развитию выразительной речи необхо-
димо для проведения работы с различными категориями детей и взрослых. 
Выразительность рассматривается как качественная характеристика речи, 
которая тесно связана с проявлением индивидуальности человека. Понятие 
«выразительность речи» имеет интегрированный характер и включает в себя 
вербальные (интонационная, лексическая, синтаксическая выразительность) 
и невербальные (мимика, жесты, поза) средства речевой коммуникации.  

Исследованию речевой коммуникации посвящено множество работ в 
отечественной и зарубежной психологии, социальной психологии, психолинг-
вистике, социолингвистике, педагогике и ряде других наук. Общение в них 
рассматривается как средство и условие формирования, развития и социали-
зации личности, как фактора проявления внешних, значимых для личности 
отношений с другими людьми, как речевое воздействие. Характер взаимо-
действия и взаимопонимания людей, результаты, к которым они приходят в 
совместной деятельности, существенно определяются тем, насколько каче-
ственно человек отражает, идентифицирует и интерпретирует облик, поведе-
ние, эмоции другого человека [1]. Для того чтобы овладеть технологией рече-
вого воздействия, необходимо иметь общее представление о произноситель-
ном аппарате человека и процессе речеобразования, а также о таких ключе-
вых понятиях, как дикция, голос, интонация. Кроме того, нужно знать орфо-
эпические нормы языка и способы исполнения речи перед аудиторией, вклю-
чая стандарты телесных движений (мимики, жестов, позы). Здесь недоста-
точно филологической подготовки, надо знать театральную педагогику, необ-
ходимо разобраться в психологических закономерностях общения. Умение 
ориентироваться в интонационном многообразии человеческой речи необы-
чайно ценно для учителя, поскольку львиная доля его труда связана с воз-
действием словом. Слово, адресованное к сознанию ученика, влияет на его 
деятельность, на его поведение.  
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Голос в большей мере, чем речь, имеет значение для преподавателя 
как инструмент в его профессиональной деятельности. В физическом смысле 
под голосом понимается совокупность разнообразных по высоте, силе и 
тембру звуков. Умение владеть голосом – важный показатель ораторского 
мастерства и предпосылка убедительности речевой коммуникации. Необхо-
димыми качествами голоса являются: красивый тембр, сила, выносливость, 
большой диапазон. К недостаткам голоса относятся: неприятный тембр, хрип, 
сип, малый диапазон, напряженное звучание. Театральные педагоги считают, 
что хороший природный голос необходимо тренировать, чтобы он стал вы-
носливым, готовым к большим нагрузкам. Регулярно занимаясь, можно раз-
вить, усилить, расширить диапазон, заставить звучать резонаторы и тем са-
мым улучшить тембр, сделать своим помощником в профессиональной дея-
тельности [2]. 

Большое значение имеет охрана голосового аппарата. В связи с этим 
наиболее актуальными являются вопросы сохранения голосового здоровья 
при помощи специальных мероприятий, упражнений. Повышенная голосовая 
нагрузка – вредный производственный фактор. Научными исследованиями 
доказано, что правильное использование техники голосообразования являет-
ся мощным средством профилактики нарушений голосовой функции людей. И 
даже если эти навыки привиты в большей или в меньшей степени, это уже 
оказывает положительное действие [2].  

Автором создан курс «Совершенствование речевой культуры педагога» 
для студентов педагогических вузов и преподавателей, который направлен на 
совершенствование коммуникативных навыков и умений правильной дикции, 
орфоэпической культуре речи, интонировании, расстановки словесного и ло-
гического ударения, что дает возможность повысить культуру педагогического 
общения. Задачами курса являются: 1) совершенствование правильного про-
изнесения звуков и звукосочетаний, на основе овладение правильным дыха-
нием, снятием мышечного зажима для  активизации речевых навыков; 2) 
овладение нормами орфоэпии для умения создания правильного ритмически 
мелодического рисунка речевого высказывания; 3) развитие умений владения 
культурой слухового восприятия, речевого фонематического слуха в условиях 
устного взаимодействия [6]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Л. А. Рагузина  
Е. Е. Жуковень  

 
Для достижения целей непрерывного образования необходимо целе-

направленное развитие самостоятельности, целеустремленности и ответ-
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С 2011 г. школа является партнером международного проекта «Живое 
право» (руководитель школьного проекта – Л. А. Рагузина), в рамках которого 
учащиеся принимают участие в международном конкурсе «Учебные суды» в 
Гааге и Польше. Учащиеся работают совместно с преподавателями школы и 
преподавателями университета им. принца Ольденбургского (вся работа ве-
дется на английском языке). В сотрудничестве с Дворцом конгрессов (Кон-
стантиновский дворец в Стрельне) проходят встречи «Традиции празднова-
ния Рождества в России и Англии», которые позволяют учащимся узнать осо-
бенности русской и английской традиций празднования Рождества. В школе 
был разработан проект «Межпарламентская ассамблея». В рамках этого про-
екта учителя и учащиеся школы сотрудничают с Межпарламентской ассам-
блеей государств – участников Содружества Независимых Государств. Уча-
щиеся получают возможность участия в деловых играх, посещения музея ис-
тории парламентаризма и обсуждения правовых и нравственных вопросов. В 
благотворительной акции «От сердца к  сердцу» принимали участие все учи-
теля и школьники. Они готовили спектакли, поздравления и конкурсы для 
воспитанников приюта «Ребенок в опасности», собирали подарки к Рождеству 
и Новому году для дома ветеранов и инвалидов г. Пушкина. Для того чтобы 
узнать о том, как общаются между собой взрослые, как строятся отношения 
между людьми и отношения между странами, в школе была организована 
работа по вовлечению учащихся старших классов в проект международная 
молодежная «Модель ООН».  
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СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ  
РЕГУЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Х. Ф. Рашидов  
 
Воспитание как социокультурный процесс характеризуется ценностно-

нормативным содержанием. С позиции объяснения механизма воспитания 
оно определяется как управление социализацией. Процесс управления мо-
жет быть представлен через ряд функций воспитания как социокультурного 
института. Рассмотрение воспитания с институциональной позиции связано с 
акцентом его принудительного характера. В то же время, и это следует под-
черкнуть, управление интернализацией социальных ценностей не носит при-
нудительного характера.  

Субъекты воспитательной деятельности: семья, школа, неформальные 
сообщества участвуют в процессе формирования личности молодого челове-
ка, направляя его сознание посредством привития определенной мотивации 
на путь того или иного выбора. Это не исключает свободы выбора, но суть 
воспитания состоит в том, что оно с помощью нормативного регулирования 
может направить выбор молодого человека в определенное ценностное рус-
ло. Принудительный характер воспитания как социокультурного института 
проявляется через его нормативно-регулирующую и контролирующую 
функции.  

Процессы демократизации общества требуют проведения образова-
тельной политики с учетом новых факторов социализации личности и необ-
ходимости модернизировать воспитательные институты социума. Единство 
общества достигается посредством его социально-нормативной регуляции и 
социального контроля. Это положение составляет достаточно значимую про-
блему при анализе социокультурных интегративных процессов. Под социаль-
ным контролем понимается система процессов и механизмов, обеспечиваю-
щих поддержание социально приемлемых образцов поведения и функциони-
рования социальной системы в целом [7]. Социальный контроль также может 
быть обозначен как механизм, с помощью которого общество обеспечивают 
соблюдение определённых ограничений (условий), нарушение которых нано-
сит ущерб функционированию социальной системы. В качестве таких ограни-
чений выступают правовые и моральные нормы, обычаи и общественное 
мнение. Нарушение регулятивно-охранительных функций воспитания приво-
дит к дестабилизации отношений на уровне социокультурной ситуации в об-
ществе. Об этом говорил классик психологии личности В. Н. Мясищев: «мо-
ральное формирование личности основывается не только на требованиях, но 
и на знании образцов, и на процессе сопоставления своих действий и поступ-
ков с образцами, с оценкой» [6]. «Первым и важнейшим условием нравствен-
ного развития ребёнка, – утверждает А. В. Веденов, – являются строгие нрав-
ственные устои и традиции в непосредственно окружающей ребёнка среде, а 
также единство нравственных представлений и суждений составляющих эту 
среду людей» [2]. Г. М. Андреева, анализируя путь «трудного» подростка от 
трудновоспитуемого ребёнка до несовершеннолетнего правонарушителя, 
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указывает на связь отклоняющегося поведения с отклонениями в нравствен-
ном развитии [1]. 

Не вызывает сомнения, что детская девиация обусловлена особенно-
стями системы отношений, стилем воспитания в семье, когда «у ребёнка с 
детства формируется эгоистическая направленность, вещизм, потребитель-
ское отношение к жизни, утилитарная мораль – комплекс этих качеств и в 
дальнейшем их гипертрофическое развитие может явиться психологическим 
механизмом правонарушений» [4]. «Характер взаимоотношений, – продолжа-
ет ту же мысль Т. П. Гаврилова, – стиль воспитания, принятые в семье цен-
ности определяют отношение ребёнка к себе и другим людям» [3]. Вместе с 
тем даже принятие продуктивных жизненных установок в ходе семейного 
воспитания на вербальном уровне представляет весьма слабую защиту от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды. Нравственные категории, 
не подкреплённые привычкой, практическим опытом, приобретённым лично-
стью в ходе непосредственного взаимодействия с окружающими людьми, – 
набор словесных правил, который легко рухнет при минимальной жизненной 
нагрузке, и постепенно ребёнок окажется затянутым в «водоворот трудновос-
питуемости. Конечно, невозможно «очистить» от неблагоприятных воздей-
ствий социальную среду со всеми её многообразными формами. «Однако 
вполне возможно путём длительного и системного воспитания выработать у 
ребёнка критерии для собственной оценки того, что плохо и что хорошо» [6]. 
Соглашаясь в принципе с этой точкой зрения, следует добавить, что интен-
сивное общение и деятельность в условиях референтного коллектива явля-
ется способом более быстрого формирования позиции личности. Общение в 
этом аспекте превращается в разносторонний информационный обмен зна-
ниями, мнениями, переживаниями, ценностями и идеалами, мотивами и ин-
тересами, осуществляется передача и усвоение образа мыслей, поведения, 
привычек. «В разных формах общения люди обмениваются эмпирически 
накопленным опытом, неписаными правилами и информацией, заключённой 
в традициях и обычаях» [5]. 

I d � � � a � h  l � a
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Государственный контроль воспитания предполагает, что социальные инсти-
туты, осуществляющие воспитательный процесс, имеют четкое представле-
ние о существующем положении дел во всех социальных сферах, о будущем 
государственном устройстве, а также о том социальном идеале, который дает 
индивидам и группам нормативные образцы поведения и деятельности. Этим 
определяется направление воспитательных усилий общества. 
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РОЛЬ ШКОЛЫ  
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТОГО  
ПОКОЛЕНИЯ  

Р. М. Садыков  
 
Проблемы воспитания интеллектуально-развитого поколения и роль 

государства в подготовке высокообразованного, интеллектуально развитого 
поколения обсуждались на прошедшей по инициативе Президента Республи-
ки Узбекистан Ислама Каримова 16–17 февраля 2012 г. Международной кон-
ференции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколе-
ния как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны». 
На данной конференции зафиксирована важная особенность образователь-
ных реформ в Узбекистане – их комплексный, всеохватывающий характер. [1] 
В ходе их реализации государство возложило на себя функции и роль иници-
атора и гаранта модернизации образования, обеспечения высокого качества 
подготовки, конкурентоспособности и востребованности кадров. Государ-
ственная политика в Республике Узбекистан в области образования направ-
лена на создание совершенной системы, которая должна достичь уровня, 
обеспечивающего формирование новой формации граждан страны, подго-
товку конкурентоспособных специалистов. Для достижения указанной цели 
реализуется национальная модель и программа по подготовке кадров.  

В педагогике термин «ключевые компетенции» активно используется, 
дабы выделить тот факт, что, помимо ключевых общепринятых предметных 
знаний и умений, важным элементом образования становятся универсальные 
умения, применимые в разных видах деятельности, востребованных на сего-
дняшний день, в т. ч. умение планировать собственную деятельность (уметь 
распределять временные ресурсы, саморазвиваться), стремиться к знаниям, 
сотрудничать при решении учебных проблем, учиться взаимодействовать в 
команде, принимать на себя ответственности и др. [1]. Формирование ключе-
вых компетенций, определяющих современное качество содержания образо-
вания, целостной системы универсальных умений и навыков, опыт самостоя-
тельной деятельности и персональной ответственности учащихся возложено 
на общеобразовательную школу.  

Интеллектуальные возможности личности – один из базовых психоло-
гических ресурсов, который лежит в основе самодостаточной, инициативной и 
продуктивной жизнедеятельности. Ориентация на интеллектуальное воспи-
тание учащихся позволяет говорить о новых тенденциях в развитии совре-
менной школы, связанных с пересмотром основных компонентов школьного 
образования: его назначения, содержания, критериев эффективности форм и 
методов обучения, роли школьного учебника, функции учителя. В 
современном обществе личность, способная к поиску, самостоятельному, 
творческому мышлению, освоению новых знаний, социально-
профессиональной деятельности и творчеству является приоритетом и дви-
жущей силой. Личность в XXI в. – это человек, который с детских лет не про-
сто воспринимает стандарты человеческого поведения, но и активно, созна-
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тельно формирует свои собственные индивидуальные средства общения с 
людьми и миром культуры. Школьное образование в этом смысле – первый 
опыт осознания себя, поиска своей тропы в жизни, первый опыт труда над 
собой и человеческой культурой, обретения личностного смысла в жизни, по-
знания непреходящей ценности и любви и уважения к жизненной тропе дру-
гих людей [2]. Школа всегда являлась органической основой непрерывного 
образования. Отправной точкой педагогической системы школы нового типа 
является цель проявить, сохранить и развить в формирующимся человеке 
эти качества субъективности, помочь ему открыть для себя ценность образо-
вания как средства развития своей собственной субъективности, своего жиз-
ненного творчества, а тем самым сформировать потребность в непрерывном 
образовании [2].  

Таким образом, с уверенностью можно утверждать, что приоритетом в 
сфере школьного образования стоят задачи интеллектуального развития и 
интеллектуального воспитания учащихся, связанные с такими базовыми ас-
пектами образовательного процесса, как обучение и воспитание. 

 
Источники 

1 http://uza.uz/ru/politics/18112/ Итоговый документ – резолюция международной конфе-
ренции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важ-
нейшее условие устойчивого развития и модернизации страны».  
2. school415.narod.ru/21cent.doc  «Человек XXI века».  
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МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ  
В МЕЧТЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  

Д. В. Солонников  
 
В докладе представлены некоторые результаты социологического ис-

следования «Трансформация мечты современной молодежи в меняющемся 
мире», проведенного в 2013 г. Институтом общественного проектирования. 
Исследование проводилось на территории Северо-Западного федерального 
округа1. В исследование было включено пять населенных пунктов, опрос про-
веден в 12 фокус-группах (см. табл.).  

 
Территориальные объекты опроса Социальные группы 

Санкт-Петербург, Великий Новгород (крупный 
город), Петрозаводск, Республика Карелия 
(крупный город) 

Школьники 10–11 классов, студенты  

Боровичи (средний город) 
 

Школьники 10–11 классов, работающая 
молодежь  

Пушкинские горы (поселок городского типа) Работающая молодежь 

 
Результаты проведенного исследования, в частности, интерпретирова-

ны в места и значимости для современной российской молодежи фактора 
образования для достижения их жизненной мечты. Рассмотрим некоторые 
результаты.  

Необходимость наличия мечты признается подавляющим большин-
ством молодежи, участвующей в исследовании. Но сама мечта определяется 
молодыми людьми в двух противоречивых формах: с одной стороны – это то, 
чего вполне можно достичь (мечта-цель); с другой – то, что в принципе не 
может быть достижимо (абстрактная мечта).  

Мечта-цель. Мечта как способ достижения цели определяется в виде 
цепочки последовательно воплощаемых жизненных планов. Такая мечта дает 
четкие представления о собственном будущем: «Мечта – это процесс до-
стижения цели. То есть пока эта цель не достигнута, ты о ней мечта-
ешь, а когда достигаешь, то у тебя появляется какая-то новая мечта» 
(Боровичи, школьницы); «Мечта – это самая главная, самая большая цель 
нашей жизни» (Петрозаводск, студентки).  

Абстрактная мечта воспринимается как что-то нереальное, недостижи-
мое в принципе: «Для меня мечта – абсолютно абстрактное какое-то по-
нятие. На данный момент я даже не могу сказать, что это, вообще, и по-
добрать определение этому слову, как я его понимаю» (Пушкинские Горы, 

                                                           
1 Исследование проведено на средства государственной поддержки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 03 мая 2012 г. 
№ 216–рп «Об обеспечении в 2012 году государственной поддержки некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества». 
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работающие мужчины); «А иногда мечта утопична. Я чего-то хочу, но это – 
нереально. Не могу это сделать в принципе» (Петрозаводск, школьники).  

Мечты-цели связаны с ближайшими и перспективными планами – полу-
чить (закончить) образование, найти хорошую, интересную работу, иметь се-
мью, дом: «Моя мечта – это хорошо окончить школу, выучиться в вузе и 
получить, ну, вот, интересную работу. И чтобы одна была, но интерес-
ная» (Санкт-Петербург, школьники); «Я себе представляю спокойную, разме-
ренную жизнь. Я не люблю встряски неожиданной. Я более стабильный, 
уравновешенный человек. У меня есть семья, муж, не знаю – дети. Есть 
уже семья, тот уголочек мира и спокойствия. У меня есть хорошая рабо-
та. И не важно, как я до нее добираюсь – на машине или на автобусе. У ме-
ня есть работа, которую я люблю и которую  я делаю с удовольствием, 
семья» (Великий Новгород, школьницы).  

Одним из важнейших выделенных элементов современной мечты мо-
лодежи является получение общественного признания: «Хочется как-то ре-
ализовать себя в жизни. Для меня даже важно, чтобы мной потом горди-
лись. Чтобы я даже, может быть, была примером каким-то… В общем, 
чтобы гордились родные». (Пушкинские Горы, работающие женщины); 
«Добиться общественного признания и жить в достатке <…>  Прежде 
всего, чтобы уважали близкие люди, зная, что ты что-то достиг в жизни» 
(Петрозаводск, студенты).  

Анализируя ответы, в которых мечта непосредственно граничит с ре-
альностью, респонденты особо выделяют и создание семьи, и рождение де-
тей, и обустройство собственного дома. Отдельно выделены вопросы про-
фессиональной направленности и карьерного роста. Что же это в мечтах со-
временной молодежи представляет собой будущая работа и карьера? И 
здесь мы видим достаточно любопытный вариант ответа. В мечтах молодежи 
будущая работа чаще всего воспринимается как оплачиваемое хобби. Такая 
точка зрения присуща и школьникам и студентам: «Профессия – это дело, 
которым ты бы хотел заниматься. Она бы приносила и доход соответ-
ствующий. Оплачиваемое хобби…» (Санкт-Петербург, студенты-юноши); 
«Работа – это, наверное, работа-хобби, работа равна хобби. Я считаю, 
что я смогу посвятить именно время такой работе, на которой я дей-
ствительно буду работать без напряжения, не в смысле физической уста-
лости, а вот именно ходить и радоваться. Видеть людей, чтобы с челове-
ком было интересно общаться» (Санкт-Петербург, студентки). При этом, 
следует отметить, что практически во всех женских группах встречается мне-
ние о том, что карьера для них не так важна. Работа или должна приносить 
радость, или её может не быть вовсе: «Ну, если о работе – я не могу рабо-
тать в офисе, это я поняла для себя достаточно давно. Когда я в первый 
раз пришла туда просто за документами, у меня заболела голова. Через 
пять минут. Я поняла, что я не смогу никогда там работать. Ни в одном 
офисе. Даже в «Газпроме». <…> И поэтому я хочу, чтобы моя работа была 
интересной. Я хочу, чтобы она доставляла мне удовольствие. Я хочу пи-
сать. Это единственное, что я знаю. Я хочу заниматься писательством. 
Но я не хочу, чтобы это было моим доходом. То есть, моим единственным 
доходом. Потому что иначе я превращусь в Донцову, в человека, который 
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зарабатывает на этом, а не творит, потому что он считает это важным 
сказать. Поэтому я хочу писать – как главное. Ну, а так, то есть, я наде-
юсь, что у меня будет муж, который будет неплохо зарабатывать». 
(Санкт-Петербург, студентки).  

Важно отметить, что молодые люди, рассуждая о необходимом им ко-
личестве денежных средств, в большинстве случаев оказываются довольно 
непритязательны. Среди участников фокус-групп нет будущих миллионеров, 
олигархов, даже девушки не рассуждали о сверхбогатых будущих мужьях. 
Вполне понятно, что бедствовать никто их них желания не выразил, чаще 
всего речь идет о необходимом для жизни достатке, не исключая небольшие 
накопления: «… нужно иметь такой доход, это именно материальный, де-
нежный, чтобы не выживать, не думать об экономии, а иметь возмож-
ность тратить деньги на то, что хочется. Не нужны миллиарды. Нужно 
просто иметь столько денег, чтобы хватало на то, что ты хочешь». 
(Санкт-Петербург, студенты).  

Стремление к карьерному росту, достижению высоких профессиональ-
ных результатов не имеет в молодежной среде ярко выраженного характера. 
Понятно, что представления о будущей работе как об оплаченном хобби не 
могут содержать в себе значительных карьерных устремлений. Не встречает-
ся в молодежных мечтах «быть руководителем». Молодые люди готовы руко-
водить только собственным бизнесом, при этом понятие «крупный бизнес» 
также не упоминается в мечтах: «Я бы хотел открыть свой бизнес. Это как 
моя мечта. <...> Безусловно, буду в нем работать. Мне придется очень 
много делать, чтобы раскрутить этот бизнес, чтобы он работал потом 
на меня, чтобы я уже не так много прикладывал к нему сил, может еще 
другой бизнес параллельно смог бы развивать. Но для начала нужно много 
общаться с людьми, контактировать с ними, дел очень много. Но изна-
чально много сил придется приложить, чтобы бизнес раскрутить». (Пет-
розаводск, школьники).  

Таким образом, анализируя материалы исследования в части касаю-
щейся вынесенного в заглавие вопроса, можно сделать ряд выводов: (а) мо-
лодые люди, особенно школьники, представляют будущую работу как метод 
самореализации, а не способ зарабатывания денег. Работа для них – это в 
большей степени процесс развития, доставляющий удовольствие; (б) полу-
чение качественного образования для молодых людей имеет большое значе-
ние, но само образование весьма специфично, оно не самоцель и не предмет 
гордости, а технологическое средство к реализации мечты, в которой работа 
и занятость в жизни фигурирует как работа-хобби; (в) образование должно, 
прежде всего, отвечать данному критерию оценки позитивности жизненных 
перспектив; (г) профессиональные достижения молодежью понимаются как 
результат самореализации, целью которой является полезность людям, 
прежде всего близким людям, а общественное признание, по их мнению, ос-
новано на конкретных личных достижениях и становится результатом полез-
ной профессиональной деятельности. Даже удовольствия и наслаждение 
жизнью молодежь связывает с самореализацией и отношениями с близким 
кругом.  
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Таким образом, современные молодые люди предстают в образе свое-
образных мечтающих реалистов. Современные молодые люди покинули меч-
ту «получить кучу денег и жить в свое удовольствие». Также не встречаются 
стремления к таким популярным ранее идеалам как шоу-кумиры, актеры, 
банкиры и олигархи. Перечисленные характеристики молодого поколения 
важны для понимания значительной трансформации социальных ожиданий 
молодежи, и преодоления проблемы горизонтального раскола в обществе, 
когда современное разделение на «своих» и «чужих» связано со сменой при-
оритетов: сегодня не деньги и статус в обществе, а образ жизни и возможные 
цели использования собственных ресурсов определяют различия между 
«своими» и «чужими».  
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
СРЕДСТВАМИ КАРАКАЛПАКСКИХ  
НАРОДНЫХ ДАСТАНОВ  

А. Т. Тилегенов  
 
Возвращение к своим истокам, осознание глубины и величия культур-

ного и духовного наследия наших великих предков, внесших огромный вклад 
в достижения мировой культуры, воспитание в каждом поколении бережного 
отношения к своему прошлому, благородным национальным и религиозным 
традициям, одновременно с этим ясное понимание необходимости освоения 
и приобщения к ценностям современной цивилизации и духовности – это кон-
кретная почва, на которой строится наша политика обновления и повышения 
национального самосознания, политической зрелости и активности населе-
ния. Каракалпакская культура в целом, в том числе и педагогическая теория и 
практика, имеют исторические корни, уходящие в глубь веков. Педагогическая 
мысль на протяжении длительного времени вбирала в себя и отражала глу-
бинную сущность общественных процессов, характерных для того или иного 
исторического этапа. В трудах мыслителей Центральной Азии содержатся 
мудрые высказывания по вопросам воспитания и обучения. В них находит 
яркое отражение основная тенденция научных исканий этих мыслителей – 
стремление дать свое, рационалистическое обоснование целей и средств 
умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического воспи-
тания человека.  

Сегодня каракалпакские ученые и педагоги исследуют воспитательные 
возможности каракалпакских дастанов1, которых насчитывается уже более 
сотни. Они используются как средство духовного воспитания в непрерывном 
образовании. Многие читатели уже давно получили возможность познако-
миться с каракалпакским героическим эпосом «Сорок девушек», который пе-
реведен на русский и другие языки. Высокую оценку его художественной и 
исторической ценности дали крупнейшие ученые – академики Е. Бертельс и 
С. Толстов, а выдающийся французский писатель Луи Арагон сравнил героев 
этого эпоса с героями знаменитой «Песни о Роланде». К числу наиболее 
крупных и самобытных произведений каракалпакской народной поэзии отно-
сится и сказочно-романтическая поэма «Шарьяр». Эпос «Шарьяр» был запи-
сан 1939 г. нашим известным писателем Аметом Шамуратовым в Кунград-
ском районе Республики Каракалпакстан со слов сказителя Кулемета-жырау. 
Главные персонажи этой поэмы – молодой богатырь Шарьяр и его отважная 
сестра Анжим – воплощают в себе черты подлинных народных героев: муже-
ство, верность, справедливость, душевное благородство. Огромное богатство 
образов и поэтических приемов, тонкий психологизм, увлекательное развитие 
сказочного сюжета делают эпос о Шарьяре одним из выдающихся памятников 
старинной восточной народной поэзии. 

                                                           
1 Дастан (персид. слово) – рассказ, эпическое произведение в фольклоре или литературе.  



266 

Личность человека формируется и развивается в результате воздей-
ствия многочисленных факторов: объективных и субъективных, природных и 
общественных, внутренних и внешних, действующих стихийно или согласно 
определенным целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное су-
щество, которое фотографически отражает внешние воздействия. Он посту-
пает как субъект своего собственного формирования и развития. В духовной 
жизни и деятельности личности постоянно происходит борьба между обы-
денным и научным сознанием. Поэтому одна из вечных проблем педагогики 
состоит в том, чтобы добиться максимального повышения эффективности 
преднамеренных, целенаправленных воспитательных воздействий на чело-
века. Эталоном непрерывного образования, его основной целью является 
всестороннее развитие личности. Дастаны – неповторимая ценность народа, 
имеют воспитательные возможности в формировании у молодёжи духовно-
нравственных ценностей в непрерывном образовании. Поэтому мы пришли к 
следующим выводам: (1) учитывать воспитательную возможность народных 
дастанов в непрерывном образовании; (2) раскрыть методы духовно-
нравственного воспитании молодёжи средствами народных дастанов в не-
прерывном воспитании; (3) организовать уроки по изучению народных даста-
нов.  
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Г. Ж. Фахрутдинова 
 
Социокультурные процессы последних десятилетий вызвали необхо-

димость изменений в системе образования. Большинство современных ми-
ровых проблем (искоренение войн; предотвращение перенаселенности; бе-
режное отношение к культуре) благодаря органической преемственности по-
колений есть проблемы воспитания, образования, обучения. Кроме того, в 
многонациональном российском обществе назрела необходимость решения 
ряда проблем, связанных с потребностью государства в высококвалифициро-
ванных и в то же время нравственных, творческих личностях, которые заин-
тересованностью в своем профессиональном росте способствуют успешному 
развитию страны; с ростом национального самосознания этносов; с необхо-
димостью воспитания культуры межнационального общения. Эти проблемы, 
характеризуемые как социально-государственные, вызывают необходимость 
их решения на уровне образовательной политики. В связи с этим становится 
актуальной проблема определения философских оснований образования. 

А. Н. Ростовцев и А. Н. Тыминский [2, с. 43–46] предлагают в качестве 
философского основания образования взять национальное самосознание. 
Такой подход они связывают с тем, что национальное самосознание находит 
свое выражение в культуре, которая выступает как форма его трансляции с 
помощью различных средств литературы, живописи, музыки, танца, театра. 
Культура, «материализуя» сознание нации, объединяет материальные и ду-
ховные стороны ее жизни, образуя то, что обычно называют духовным укла-
дом нации. Последний включает в себя социальный опыт нации, ее нормы и 
традиции, программы поведения и общения. Духовный уклад нации в форме 
культуры редуцируется из ее самосознания и в своей целостности составляет 
основное содержание образовательно-воспитательного потенциала нации. 
Социализация личности как образовательно-воспитательный процесс в дан-
ном случае совпадает с бытием нации и означает приращение духовного бо-
гатства личности и увеличение ее ценностных ориентаций. Для А. Н. Ростов-
цева и А. Н. Тыминского важно обратить внимание, во-первых, на связь обра-
зования с культурой и их взаимообусловленность; во-вторых, на наличие 
проблемности как условия взаимного существования образования и культуры 
и отличие образования от просвещения. Приведенные рассуждения позво-
ляют сделать исследователям однозначный вывод о том, что образование и 
воспитание определяются культурой, а последняя – созданием нации. И по-
этому, когда говорят о кризисах в образовании и воспитании, то это означает, 
по существу, что речь идет о кризисе сознания нации, т. е. кризис образова-
ния отражает кризис национального сознания [2, с. 43–44]. 

Современными исследователями вводится и другое понятие – «этниче-
ское воспитание». По определению К. Ж. Кожахметовой, это целенаправлен-
ное взаимодействие поколений, в результате которого у учащихся и молоде-
жи формируется этническое самосознание, адекватное отношение к себе как 
к субъекту этноса, чувство гордости за свою нацию, положительное отноше-
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ние к языку, истории, культуре своего этноса, а также чувство уважения и то-
лерантности к представителям других этносов. Его сущность заключена в со-
хранении, формировании и развитии этнической самобытности личности. Со-
держанием этнического воспитания выступает освоение этносоциальных ро-
лей, показателем исполнения которых является овладение этой ролью в со-
ответствии с возрастом [1]. В связи с определением «этнического воспита-
ния», отмечает К. Ж. Кожахметова, возникает необходимость в уточнении 
понятия «национальное воспитание». В изложении самого автора «нацио-
нальное воспитание шире этнического и включает в свой состав этническое 
воспитание в диалектическом сочетании с социальным формированием, ос-
нованном на общечеловеческих ценностях, а также обучение и воспитание в 
узком смысле слова». Развивая свою идею, она утверждает, что националь-
ное воспитание – формирование граждан, членов нации, сочетающих един-
ство общечеловеческого с национальным. Наряду со знанием языка, культу-
ры человек должен овладеть современными знаниями. Национальное воспи-
тание рассматривается нами как целостный процесс формирования у под-
растающего поколения национального самосознания, которое определяет 
нормы поведения человека в полиэтнической среде, обуславливает активную 
деятельность в области бережного отношения и охраны традиционной куль-
туры, а также как процесс, последовательно возводящий человека – изна-
чально носителя местной культуры – к культуре российской и мировой. 

В настоящее время все большее распространение получают идеи по-
ликультурного образования (А. Тойнби, Э. Мейлер, Н. Данилевский, Ю. Яко-
вец и др.). Основными принципами поликультурного образования являются: 
(а) принцип диалога и взаимодействия культур; (б) принцип толерантности; 
(в) принцип овладения содержанием поликультурного образования; (г) прин-
цип творческой целесообразности потребления; (д) принцип сохранения и 
создания новых культурных ценностей. Образование, с одной стороны, долж-
но способствовать осознанию человеком своих корней и определению места, 
которое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим 
культурам. Изучение культуры сопредельных народов должно способство-
вать формированию чувств равенства, достоинства, нравственной культуры 
межнациональных отношений, обеспечивать культурный диалог представи-
телей различных национальностей. Структуру содержания поликультурного 
образования будущего педагога представляют четыре компонента: (1) моти-
вационно-ценностный (направлен на развитие социокультурной идентифика-
ции студента как условия понимания и вхождения в поликультурную среду); 
(2) когнитивный (направлен на овладение основными понятиями, определя-
ющими разнообразие мира); (3) эмоционально-оценочный (направлен на вос-
питание эмоционально положительного отношения к разнообразию культур); 
(4) операционно-деятельностный (направлен на формирование умений, со-
ставляющих поведенческую культуру мира). 

Содержание поликультурного образования ориентировано на создание 
условий для социально-культурной идентификации личности, которая опре-
деляет ее статус при участии в межкультурном диалоге и обеспечивает ее 
первичным опытом изучения культуры; на формирование представлений о 
культурно-этническом многообразии мира как в пространстве, так и во време-
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ни; на воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять 
свою культурную самобытность; на оснащение студентов понятийным аппа-
ратом, который обеспечивает возможность наиболее полного описания поли-
культурной среды; на обучение студентов технологиям реконструкции ценно-
стей культурных общностей, участвующих в диалоге, что является первым 
шагом к пониманию мотивов, установок и предубеждений участников диалога 
культур; на развитие у будущих педагогов способностей к критическому осво-
ению поликультурной реальности. 

Главной составляющей личности XXI в., ее поведения, жизненной по-
зиции становится культура, проявляющаяся в образованности, профессиона-
лизме, следовании высоким нравственным принципам. Приоритетным прин-
ципом функционирования системы национального воспитания является от 
«близкого к далекому» – от основ национальной культуры к культуре сосед-
них народов, к русской и мировой культуре. Целесообразно знакомить под-
растающее поколение с собственной историей, искусством, традициями, но в 
контексте культурного развития России и мира приобщать к совокупности 
культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, в 
том числе и культурных традиций, обычаев, обрядов народов России, своей 
республики (области, края), к их взаимодействию и взаимовлиянию, к их ис-
тории и языкам. Это позволит более четко определить роль и место родной 
культуры в общем цивилизационном процессе, не допустить самоизоляции 
этноса, обеспечить единство культурного и образовательного пространство и, 
в конечном итоге, будет способствовать расширению социальной мобильно-
сти личности. Включение в учебные планы интегрированных курсов литера-
туры, культуры, истории, религии, искусства народов региона помогает по-
нять взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимообогащение культурно-
исторического опыта различных этнонациональных общностей, выявить его 
общечеловеческий потенциал. Национально-ценностная ориентация лично-
сти является элементом профессиональной культуры, так как приобщение 
личности к национальной культуре, включение человека в разветвленную и 
самобытную иерархию ценностей той или иной исторически сложившейся 
культуры является важнейшим условием воспитания и сохранения личности 
целостной и творческой.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КУЛЬТУРЫ  
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 И. П. Черных  

 
Важнейшая задача непрерывного образования, включающего самооб-

разование, заключается в формировании человека культуры, способного ра-
ботать с системами символов разных культур. В образовательном процессе 
современной высшей школы формированию человека культуры способствует 
философия, стимулирующая воспитание творческих способностей  личности. 

В XIX в. возникла философская концепция образования, которая во 
главу угла поставила самоформирование личности в актах самопознания 
культуры. Большой вклад в разработку такого подхода внесли немецкие мыс-
лители: Кант (1724–1804), Фихте (1762–1814), Шеллинг (1775–1854), Гегель 
(1770–1831). Кант видел в образовании надежду человечества на совершен-
ствование каждого индивида и человеческого рода в целом. Обучаемость 
людей – залог исторического оптимизма, надежда человечества. По его мне-
нию, образование есть обязанность общества перед каждым человеком, оно 
призвано приобщить его к свободе. В прикладном аспекте свобода выступает 
как возможность и способность руководствоваться своим разумом. Кант це-
нит свободу мысли, потому что благодаря ей «народ становится постепенно 
более способным к свободе действий» [2, с. 35]. Образование способно со-
вершенствовать человечество, а перед ним, в свою очередь, встает задача 
самовоспитания, которое приведет людей к свободе. Он утверждал: «…при 
свободе нет ни малейшей надобности заботиться об общественном спокой-
ствии и безопасности. Люди сами в состоянии выбраться постепенно из 
невежества, если никто не стремится намеренно удержать их в этом невеже-
стве» [2, с. 34]. Главным аспектом образования, воспитания личности стано-
вится развитие нравственного начала, чувств возвышенного и прекрасного, 
формирование доброй воли. Кант показал, что в ходе обучения происходит 
непрерывное развитие и взаимодействие объективного и субъективного: со-
циальный опыт превращается в мировоззрение, знания, ценности, убежде-
ния, идеалы и качества личности – в личную культуру.  

Фихте подчеркивал роль образования в жизни нации. Он считал, что 
кардинальные перемены в жизни общества суть коренное изменение харак-
тера человеческих отношений и отношения человека к миру, а кризис обще-
ства указывает на необходимость изменений в жизни нации. Если нация не 
способна к переменам, у нее нет исторической перспективы. Оптимальное 
средство позитивных изменений в жизни нации заключается в национальном 
воспитании и образовании. В то же время у Фихте «новое воспитание» есть 
«единственное средство воспитания к философии» [3, с. 35].   

Большой вклад в разработку проблемы роли философии в образовании 
внес Гегель. В работе «Философская пропедевтика» он уточнил философ-
ский смысл понятия «образование», раскрыв смысловое значение фразы 
«образовать себя». В человеке, по Гегелю, заложено два начала – природное 
и духовное. С точки зрения духовного и разумного начала, человек не явля-
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ется от природы тем, чем он должен быть. Его долг заключается не только в 
физическом сохранении себя, но и в том, чтобы «поднять свое отдельное су-
щество до своей всеобщей природы, образовать себя» [1, с. 61]. Образова-
ние позволяет человеку согласовать в себе две стороны – привести свою 
единичность в соответствие со своей разумной стороной, сделать ее господ-
ствующей и стать таким образом свободным. Очевидно, что понятия «обра-
зование», «долг», «свобода» у Гегеля оказываются тесно связанными: без 
осознания своего долга человек не начинает своего образования; цель, к ко-
торой приводит образование, – свобода. Только получив образование, чело-
век имеет право действовать.  

В целом классическая парадигма образования обеспечила успехи ев-
ропейской цивилизации и культуры. В практике всех европейских стран во-
плотилась общая и обязательная система начального и среднего образова-
ния. На этом достижении мировой цивилизации основано образование чело-
века культуры. 

В русле новой философии образования задачами воспитания человека 
культуры выступают: развитие гуманистических традиций, переориентация 
педагогической практики на духовно-ценностные аспекты личности, форми-
рование ценностно-смысловых мотивов деятельности, лежащих в основе 
становления творческого потенциала обучаемого. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Смысловым ядром воспитательной работы, детерминирующим и инте-

грирующим фактором ее функционирования является ценностно-
ориентационный компонент. Интересы личности определяются через 
направленность её социальной активности на профессиональные формы 
национальной духовной культуры и национальную форму предпочтения в 
культурном потреблении. Ценностные ориентации можно определить через 
систему социально-ценностных норм личности и этнической общности. Осо-
бое внимание в нашей модели отводится задачам формирования националь-
ного самосознания через этническую идентификацию. Этническая идентифи-
кация, основанная на положительных аттитюдах, позволяет сформировать 
эмоционально-ценностное отношения к национальной культуре, что приводит 
к развитию способности к толерантности. Второй компонент воспитательной 
работы – функционально-деятельностный, который выполняет роль системо-
образующего фактора, обеспечивающего упорядоченность и целостность 
системы, функционирование и развитие её основных элементов и связей. 
Основу данного компонента составляет совместная деятельность и общение 
учащихся, педагогов и родителей. В нашей модели наиболее приоритетной 
направленной на достижение поставленных задач, является познавательная 
деятельность. В представленной модели её спецификой является ориенти-
рованность на традиции народной педагогики. 

Познавательная деятельность является основой ритмичного, традици-
онного для народной культуры, годового круга праздников. В соответствии с 
методологическим обоснованием отбора и структурирования содержания эт-
нонационального образования определяющим в нем является решение про-
блемы соотношения национального и общечеловеческого в культуре. Поэто-
му методологическим положением в проектировании этнонационального об-
разования выступает идея о трехкомпонентном структурировании его содер-
жания: этнокультурного, межкультурного и поликультурного компонентов.  

Этнокультурный компонент, предполагающий формирование носи-
теля культуры конкретного народа, представлен следующими учебными 
предметами: народная культура, национальный (родной) язык, национальная 
культура, экология, краеведение, история религии, этика, театр и др. Важ-
нейшим направлением формирования ценностных ориентаций средствами 
народной педагогики является введение элементов народной культуры в об-
разовательное содержание учебного плана: родной язык, литература, исто-
рия, естествознание, математика, физкультура, музыка, изобразительное ис-
кусство. Одним из ведущих направлений приобщения учащихся к народным 
ценностям является работа с родителями и населением. Формами такой ра-
боты являются следующие: (а) специальные семинары по ознакомлению с 
особенностями народной культуры данного региона для разных категорий 
населения; (б) семинары для родителей по народной педагогике; (в) создание 
клубов («Чевар», «Тикиш-бичиш», народных умельцев и др.), кружков (лозо-
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плетения, ручного ткачества, вязания, и др.); (г) проведение праздников ули-
цы, села и ряд других форм. Обязательным условием успешности этой рабо-
ты является совместная деятельность детей и взрослых. Формами воспита-
тельной работы по приобщению учащихся к народной культуре являются: (а) 
разнообразные классные занятия, на которых ученики знакомятся с опытом 
народной педагогики; (б) самостоятельная исследовательско-поисковая ра-
бота; (в) экскурсии (учебные, познавательные, производственные и т. п.; (г) 
трудовые четверти по реставрационным работам, мероприятия, поддержи-
вающие традиции благотворительности и милосердия.  

Федеральный компонент представлен предметами гуманитарного, 
естественно-математического и художественно-эстетического циклов, фор-
мирующих человека узбекской культуры.  

Поликультурный компонент представлен предметами, которые фор-
мируют человека планетарной культуры – мировая художественная культура, 
всемирная история и т. д. 

Специфическим компонентом воспитательной работы является комму-
никативный. Он включает в себя два элемента: отношения в сообществе де-
тей и взрослых, а также внутренние и внешние связи воспитательной систе-
мы. Отношения являются главным воспитывающим фактором, от них зависит 
эффективность, действенность воспитательной системы школы. Каждый 
школьник включен в систему разнообразных многоплановых человеческих 
отношений. Отношение к школьнику и его отношение к окружающим зависят 
от многих факторов.  

Школьное сообщество, являющееся разновозрастным объединением и 
состоящее из разных социальных групп, обладает значительным воспита-
тельным потенциалом. Оно создает естественную и одновременно благопри-
ятную ситуацию для развития личности ребенка. Как считает М. Хайдаров, 
наиболее плодотворным типом взаимодействия является сотрудничество, 
которое предполагает: объективное знание, взаимопонимание, опору на луч-
шие стороны друг друга; гуманные, доброжелательные, доверительные вза-
имоотношения; активность взаимодействующих сторон в установлении кон-
тактов и организации деятельности; совместно осознанные и принятые цели 
и правила действий; положительное влияние друг на друга, стимулирующее 
нравственный и творческий рост детей, родителей и самих педагогов. Именно 
эти положения заложены в основу выстраивания отношений в нашей модели. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
В ЭТНОПЕДАГОГИКЕ КАРАКАЛПАКИИ  

М. Худоярова  
 
В рамках этого доклада особое внимание уделяется роли традиционно-

го воспитания в социальной адаптации детей в Каракалпакстане. Каракал-
пакстан – страна, которая формируется и развивается в рамках «рисовой» 
цивилизации. Рисовая агрономия предусматривает проведение разнообраз-
ных ирригационных работ (постройка дамбы, создание искусственных озер, 
орошение почвы в одних местах и осушение в других и т. п.), с которыми от-
дельная семья не может справиться. Поэтому крестьяне объединяются в об-
щины. Многие исследователи считают, что каракалпакская культура пред-
ставляет собой общинную культуру. В прежние времена из-за того, что только 
община обеспечивала благополучие жизни каждого человека, каракалпаки 
жили в очень тесном взаимодействии с общиной и для общины. У каждого из 
них складывались свои сложные отношения с другими членами этого малень-
кого общества. Эти взаимоотношения переплетались и доминировали в их 
жизни. Каждый человек всегда должен был хорошо исполнять все свои обя-
занности по отношению к общине и быть готовым пожертвовать жизнью ради 
других людей, а не сохранять ее для самого себя. Люди выражали свои идеи, 
мнения, чувства через иерархические отношения своих представителей (се-
мья, родство, община). Коллективизм глубоко проник в семью, так что обще-
ственные нормы и правила доминировали и в традиционных каракалпакских 
семьях. Это выражается, прежде всего, в полной зависимости индивида от 
своей семьи, он никогда не был отдельным самостоятельным человеком. Ин-
дивид выстраивал контакты с окружающими только через свою семью и от 
имени семьи, точно так же, как общество управляло и контролировало пове-
дение индивида через его семью. Это касается не только взрослых людей, но 
и детей: общаясь с ребенком, люди обращают внимание не на его индивиду-
альность, а интересуются тем, чей этот ребенок, кто его родители, и на этой 
основе формируют свое мнение о нем.  

Таким образом, как и у всякого этноса, у каракалпаков существуют и по-
зитивные, и негативные черты характера. Для каракалпакского народа пред-
ставления о важности индивидуальности и собственности развиты невысоко, 
тем не менее каракалпакам присуще жадное стремление к свободе, но не 
конкретного человека, а всего народа в целом. Главной ценностью считается 
общее благо для всех, а богатство является временным, преходящим, поэто-
му люди пренебрегают богатством и дорожат человеческими взаимоотноше-
ниями. Каракалпаки эмоциональны и искренни в общении с окружающими 
людьми. У них нет стремления к великому созиданию. Их мечта о счастье 
очень проста: люди предпочитают жить в мире и стабильности. Указанные 
национальные особенности оказывают огромное влияние на процесс социа-
лизации детей, которое заключается в следующем:  

(а) для каракалпаков характерна многопоколенная семья, где детей 
воспитывают не только родители, но и многочисленные родственники. Благо-
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даря общинной форме организации жизни дети воспитываются не только 
членами семьи, но и соседями и другими членами общины. Основным меха-
низмом социализации в традиционной семье было подражание поведению 
взрослых (родителей, родственников и других людей), в процессе которого 
дети перенимали от взрослых нормы отношения к событиям и людям, а также 
правила поведения. Постепенно у детей формировались ценностные ориен-
тации, во многом сходные с теми, которые были у их родителей;  

(б) в традиционных узбекской семьях нравственное воспитание явля-
лось самым важным содержанием социализации детей. Старшие в семье 
строго контролировали поведение членов семьи во время еды, манеру хо-
дить и говорить, способ выражения своего отношения к другим. При таком 
жестком контроле ребенок уже с детства знает, что он должен поступать так, 
как ожидают от него другие, а не так, как он считает правильным и необходи-
мым, и далеко не так, как ему нравится;  

(в) в традиционном обществе человек рождался и рос в трех обще-
ственных организациях (семье, роде и общине), последовательно овладевая 
тремя важнейшими ролями – сын/дочь, родственник и житель общины, ре-
гламентирующими его поведение. Поэтому процесс социализации начинался 
с момента рождения;  

(г) особенно важны в традиционной каракалпакской семье иерархиче-
ские отношения, их понимание и ориентация на них в общении с разными 
людьми (необязательно родственниками) составляет важный аспект социа-
лизации детей. Формирование иерархии в семье происходит по трем пара-
метрам: поколение, возраст и пол. Согласно традиционным представлениям, 
родители в семейной иерархии находятся выше детей, старшие выше млад-
ших (это касается и взрослых, и детей), сыновья выше дочерей, мужья выше 
жен. С детства дети усваивают эту иерархию, осознают свое место в ней и 
учатся поступать в соответствии со своим статусным местом, выполняя четко 
обозначенные обязанности;  

(д) уважение и благоговение перед предками является важным аспек-
том нравственного воспитания детей. Каракалпаки верят в то, что успехи или 
провалы, везение или неудачи, счастье или горе мало зависят от самого че-
ловека, но связаны с покровительством Святого Духа. Поэтому люди должны 
чтить старшее поколение при жизни, регулярно поклоняться умершим предкам; 

(е) очень важным содержанием нравственного воспитания детей явля-
ется почтительность к родителям. В предыдущие исторические периоды раз-
вития каракалпакского общества считалось, что почтительность выражается, 
во-первых, в абсолютном подчинении детей своим родителям, особенно отцу; 
во-вторых, дети не имеют права никогда оценивать поведение родителей 
(для них родители всегда правы, и поступать так, как они хотят, является 
высшим долгом детей; в-третьих, почтительность означает, что дети должны 
радовать своих родителей своими успехами в жизни и в работе; и, наконец, в-
четвертых, почтительность выражается в служении детей своим родителям 
при их жизни и в поклонении им после их смерти;  

(ж) в семье родители также обращают особое внимание на формирова-
ние отношений между детьми. Братья и сестры должны любить и помогать 
друг другу, что имеет большое значение в разветвленной системе родствен-
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ных связей. Детям прививают любовь и ответственность по отношению к род-
ственникам, поэтому в общении с окружающими людьми дети привыкают 
ориентироваться на родственную или неродственную связь с приоритетом 
первой. Детей учат, что родственники должны выражать солидарность друг с 
другом и защищать друг друга в любой ситуации. В некоторых деревнях даже 
существуют письменные правила и нормы поведения и отношений между 
родственниками, которым все члены рода должны следовать. В противном 
случае, когда кто-то из родственников нарушает эти правила, его непременно 
исключат из родства, а это является страшным наказанием для каждого че-
ловека в традиционном обществе. Кроме семьи и родства, человек включен в 
различные социальные группы своей общины, каждая из которых имеет свои 
нормы и ценности. Вступая в отношения с группой, индивид должен оправды-
вать ее ожидания. Поэтому родители всегда воспитывают своих детей так, 
чтобы они как можно быстрее входили в жизнь общины. Это и являлось ос-
новным содержанием социализации детей в семье.  
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ИННОВАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  
ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И. И. Цыркун 
 
Проблема определения и придания самостоятельного статуса иннова-

ционной подготовки будущего педагога, как показано нами [1–3], относится к 
наименее разработанным. Традиционно в центре профессионального непре-
рывного образования находятся функционирующая педагогическая практика 
и способность будущего учителя ретранслировать предметные знания, уме-
ния и навыки, а также компетенции. Целостная инновационная деятельность 
редуцируется к ее отдельным фазам: исследованию, внедрению достижений 
педагогической науки в практику, прогрессивному педагогическому опыту, 
творческим поискам учителей-новаторов. К инновационной практике образо-
вания обращаются в основном на этапе повышения квалификации учителей. 
Длительная адаптация специалиста к эффективной деятельности приводит к 
его низкой конкурентоспособности на рынке труда. 

Генетическим ядром специальной инновационной подготовки будущего 
учителя в системе непрерывного образования мы будем рассматривать поня-
тие «инновационная педагогическая культура». Инновационная культура пе-
дагога – это подсистема инновационной культуры, рассмотренной в контексте 
обучения и воспитания. Она взаимосвязана с другими видами культур, 
например гностической и проектной. Однако в отличие от гностической куль-
туры, где основной акцент сделан на получении новых знаний о действитель-
ности, инновационная культура актуализирует сферу практического примене-
ния научных знаний, не исключая наличные знания и их получение с целью 
повышения эффективности образования. Совпадая по многим параметрам с 
проектной культурой, инновационная культура обеспечивает сопряжение всех 
позиций педагогической деятельности и усиление их в результате инноваци-
онного взаимодействия. Инновационная культура педагога является произ-
водной от его идеальной инновационной педагогической деятельности, вы-
ражает ее качество. Она в то же время обозначает традиции и творческое 
начало, реализацию телеологических устремлений и самодеятельности педа-
гога. Инновационная культура также детерминирует профессионально-
педагогический прогресс педагога. 

Если исходить из того, что культура есть совокупный способ и продукт 
человеческой деятельности, то инновационная культура есть совокупный 
способ и продукт инновационной педагогической деятельности педагога, т.е. 
совокупность того, что он создает и как он это создает и реализует в своей 
сознательно направленной, постоянной педагогической деятельности. Теоре-
тическая ценность этого понятия состоит в том, чтобы обозначить интегра-
тивные силы, которые охватывают все аспекты педагогической деятельности, 
связывают их воедино и придают инновационной активности целостный ха-
рактер. Чрезмерное преувеличение, доведение до абсолюта значения только 
познавательных процессов, научного познания либо ценностного сознания 
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или их игнорирование приводит к однобоким, урезанным представлениям о 
педагогических нововведениях. 

Такое понимание инновационной культуры позволяет сформулировать 
ряд ее специфических функций: рационально-праксиологическую, организа-
ционно-упорядочивающую, описательно-объяснительную, прогностически-
управленческую, эвристико-познавательную, коммуникативно-
трансляционную. Рационально-праксиологическая функция инновационной 
культуры заключается в том, что ее содержание наполнено целесообразно 
организованными, эффективными средствами образования, которые прошли 
комплексную экспертизу на практике, экспертной оценкой, педагогическим 
экспериментом. Здесь в концентрированном виде представлены также спо-
собы и средства инновационной практики. Введение педагога в выявленные 
нормативно одобренные, стереотипные процедуры педагогической деятель-
ности осуществляется благодаря организационно-упорядочивающей или ди-
дактической функции. Описательно-объяснительная функция инновационной 
культуры состоит в адекватном выражении с помощью системы понятий сущ-
ности инновационной проблемы, а также объяснении осуществляемых пре-
образований, что позволяет вносить необходимую и своевременную коррек-
цию в конкретные инновационные процессы. Прогностическо-
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подчеркнуть, что на уровне культурной традиции средство деятельности  яв-
ляется элементарной единицей культурологического анализа. Классом явле-
ний инновационной культуры в этом случае выступает инновационная актив-
ность. Специфическая система средств как форма отражения, информация о 
компонентах педагогической деятельности может быть выявлена благодаря 
постановке следующих обобщенных вопросов: «Что необходимо для осу-
ществления идеальной инновационной деятельности?», «Что необходимо 
знать о ее компонентах?» Определенная таким образом система средств, 
которая обладает инвариантностью по отношению к разрозненным иннова-
ционным процессам, станет отражением педагогической деятельности и со-
ставит класс явлений культурной традиции.  

В результате применения метода укрупнения мы можем заключить, что 
инновационная культура как система включает в себя четыре подсистемы: 
основание инновационной культуры, ее ядро, следствие и приложения. Осно-
вание, ядро и следствия содержат в себе всю совокупность необходимых 
средств как для осуществления инновационной деятельности в целом, так и 
информационного обеспечения ее основных сфер – педагогического поиска, 
создания педагогического новшества, его реализации и рефлексии педагоги-
ческого нововведения. Подсистема приложений инновационной культуры яв-
ляется функциональной. Она ориентирована на дальнейшую конкретизацию 
предыдущих подсистем культуры в форме базовой инновационной стратегии. 
Подсистемы инновационной культуры связаны с элементами инновационной 
деятельности и отражают в себе всю совокупность ее регуляторов. В основа-
нии инновационной культуры сосредоточены: тезаурус инновационной про-
блематики; объектно-предметные начала педагогической деятельности, в 
качестве которых выступают нормативно одобренные педагогические пред-
писания (НОПП) и среда нововведения (СН), составляющие исходную педа-
гогическую реальность; эмпирические факты о педагогической реальности; 
совокупность методов и приемов, обеспечивающих инновационную актив-
ность педагога, к которым относятся общенаучные методы, методы педагоги-
ческих исследований, а также комплексные и креативные методы. Доминиру-
ющая функция основания инновационной культуры состоит в том, чтобы по-
лучить предпосылочное знание, обосновать и сформулировать инновацион-
ную проблему. Вспомогательная функция заключается в обеспечении необ-
ходимым инструментарием всех последующих сфер педагогической деятель-
ности. 

Ядро инновационной культуры предназначено в основном для осу-
ществления деятельности в сфере создания педагогического новшества, это 
является его основной функцией. Собственно ядро инновационной культуры 
представляет собой информационную основу, источник научного обоснова-
ния инновационного проекта и описания педагогического новшества. Здесь 
сосредоточены элементы, которые позволяют локализовать чисто преобра-
зовательную активность педагога. В то же время ядро инновационной культу-
ры выполняет и вспомогательные функции по идейному и программному 
обеспечению всех сфер педагогической деятельности, в частности сферы 
рефлексии педагогического нововведения. Оно включает: закономерности 
педагогической деятельности, типовые педагогические проблемы инноваци-
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онного характера или инновационные проблемы; образцы дискуссий и крити-
ческих рассуждений педагога; ценности (цели) педагогических нововведений; 
теоретические предпосылки (концепции) педагогических нововведений; шко-
лы педагогических нововведений; неявное знание и границы педагогических 
нововведений. Следствия инновационной культуры содержат следующие 
элементы: образцы инновационных предложений; образцы инновационных 
проектов; образцы инновационных программ и сценариев; образцы описания 
педагогических новшеств; образцы педагогических произведений, биографии 
жизни и деятельности педагогов. Доминирующей функцией этой подсистемы 
культуры является создание необходимых предпосылок успешной реализа-
ции педагогического новшества, инновационного действия. 

Базовая инновационная стратегия является динамической составляю-
щей инновационной культуры. В ней задана эвристика с подробностями осу-
ществления идеальной инновационной педагогической деятельности: общие 
правила инновационной практики; возможные способы их осуществления; 
наиболее благоприятные факторы, обеспечивающие эффективность педаго-
гической деятельности. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЫНКА ТРУДА  
И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ  
ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА? 

М. М. Акулич  
 
Современное общество может функционировать и развиваться только 

при условии широкого развития профессионального образования. Потреб-
ность в образовании относится к базовым потребностям человечества в це-
лом и отдельных стран и народов, в частности. Субъектами его являются че-
ловечество, общество, государство, семья, работодатель, личность. Струк-
турно потребность в образовании данных субъектов не идентична, она имеет 
общее, особенное и единичное.  

Потребность в образовании в зависимости от субъектов может быть 
представлена следующим образом: потребность человечества обусловлена 
всем ходом исторического развития; потребность общества – с достижением 
социальных стратегий и целей; потребность государства – условиями конку-
рентного сосуществования различных государств; потребность работодате-
ля – потребностью в специалистах определенного профиля и квалификации; 
потребность семьи в образовании связана с одной стороны, с культурно-
интеллектуальным уровнем и имиджем семьи, с другой, – с желанием роди-
телей иметь образованных детей, занимающихся интеллектуально-
квалификационной и управленческой деятельностью; потребность личности в 
образовании обусловлена необходимостью ее соответствия требованиям 
времени и реализацией индивидуальной жизненной стратегии. 

Потребность в образовании объективируется в интересы и цели, кото-
рые реализуются благодаря образовательной тактике и стратегии. Потреб-
ность в образовании, образовательные интересы и цели, а также механизмы 
их достижения не остаются неизменными. В условиях модернизации и инно-
вационного развития они претерпевают значительные, кардинальные, сущ-
ностные изменения. Изменяется само понимание того, что есть человек об-
разованный, профессионал. 

Вектор развития человечества показывает, что по мере развития чело-
века разумного повышается уровень требований к образованности людей, их 
профессионализму. Любое государство нуждается в профессионалах раз-
личного уровня квалификации и подготовки. Это детерминируется особенно-
стями стадии технического, информационного, интеллектуального развития, 
на которой находится страна. В соответствии с этим формируется потреб-
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ность в личности, обладающей определенным набором социальных и про-
фессиональных качеств, в том числе и инновационных. Потребность в специ-
алистах различного профиля реализуется посредством социального заказа и 
оказания государственных услуг.  

В настоящее время в научной терминологии используются такие поня-
тия, как «социальный заказ на образование» и «образовательная услуга». 
Данные понятия связаны с реализацией потребности в образовании и требу-
ют категориальной определенности, четкого понимания их различия. В мето-
дологическом плане понимание сущности данных понятий возможно посред-
ством рассмотрения их во взаимосвязи с понятием «образование как соци-
альный институт». Образование как социальный институт выполняет вполне 
определенные и известные социальные функции, характеризуется специфи-
ческими ролями, правилами и нормами. Социальный заказ на образование 
обеспечивает возможности функционирования и развития института образо-
вания. С одной стороны, это заказ государства на специалистов, с другой – 
заказ общества на образованного человека, члена этого общества. Важную 
роль в формировании социального заказа имеют работодатели и семья. Се-
мья непосредственно влияет на образовательные стратегии человека, выбор 
профессии и вуза, а также последующего места работы. Работодатель в 
настоящее время на этапе профессионального самоопределения молодежи 
еще не оказывает существенного влияния, хотя такая задача ставится. Его 
роль становится значимой в период выбора студентами места практики и 
дальнейшей работы. 

Государство реализует государственный заказ, соотнесенный с заказом 
социальным, в форме выделения бюджетных мест, а посредством образова-
тельных услуг регулирует процесс подготовки специалистов, обеспечивает 
получение заказчиком качественной услуги. Можно согласиться с тем, что 
«государственная услуга и государственная функция отражают процессы 
взаимодействия государства и общества, их принципиальное различие – в 
инициаторе взаимодействия: 1) если инициатором взаимодействия является 
ОРГАН ВЛАСТИ, то взаимодействие квалифицируется как государственная 
функция; 2) если инициатором взаимодействия является ГРАЖДАНИН, ОР-
ГАНИЗАЦИЯ, то такое взаимодействие является государственной услугой» 
[1, с. 1].  

Таким образом, образование – это, с одной стороны, государственная 
функция и государственная услуга, с другой – социальный институт, выпол-
няющий определенные социальные функции. Образовательная услуга явля-
ется специфическим механизмом реализации функций образования как со-
циального института, а также государственных функций, связанных с суще-
ствованием образования. В рыночных условиях образовательные услуги ока-
зывают не только государственные образовательные учреждения, но и учре-
ждения негосударственные. 
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В заключение отметим, что понимание образования как государствен-
ной услуги не отменяет понимание его как специфического социального зака-
за. Образование, как социальный институт является результатом социально-
го заказа (в широком смысле), который выполняется благодаря оказанным 
государственным и негосударственным образовательным услугам. Отвечая 
на вопрос о том, чем является образование – социальным заказом или обра-
зовательной услугой, можно сказать – и заказом, и услугой в разных аспектах 
рассмотрения, в разных отношениях. 
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К ВОПРОСУ  
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ  
«КУЛЬТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ»  

О. В. Бондаренко 
 
В «Национальной доктрине развития образования Украины в ХХІ веке» 

сказано, что одна из актуальных задач, стоящей перед современными вуза-
ми – создание условий для формирования профессионально-экономического 
мышления будущих педагогов. Возможности в решении этой образователь-
ной задачи имеют географические дисциплины, при изучении которых буду-
щие учителя знакомятся с особенностями национальной экономики, между-
народного географического распределения труда, современной простран-
ственной структурой экономики и отраслевой структурой хозяйства и т. п. Не-
которые аспекты исследуемой проблемы рассматриваются в трудах многих 
психологов и педагогов. Учеными активно осуществляется поиск путей эф-
фективного формирования экономического мышления и экономической куль-
туры учеников средних учебных заведений. Однако проблема формирования 
культуры экономического мышления студентов высших учебных заведений, в 
частности, будущих географов, не была предметом специального педагоги-
ческого исследования. 

Среди педагогов в определении сущности понятия «культура экономи-
ческого мышления» отсутствует единый подход, что объясняется, прежде все-
го, разнообразием исследуемых аспектов этого феномена. Рассмотрим кратко 
сущность базовых понятий исследуемой проблемы «экономическое мышле-
ние» и «экономическая культура». 

В понимании сущности категории «экономическое мышление» суще-
ствует несколько подходов. Согласно первому оно рассматривается как про-
цесс опосредствованного и обобщенного отображения в сознании людей со-
стояния экономической жизни в виде понятий; осознание закономерностей 
развития общества; усвоение эмпирического опыта, экономических знаний и 
их применение в сознательной деятельности (Л. Бляхман, К. Улибин, 
Б. Шемякин и др.). Л. Пономарёв, И. Клепач и В. Попов рассматривают эко-
номическое мышление как интеллектуальное свойство, способность человека 
отображать, осмысливать экономические явления и отношения, познавать их 
сущность и связи, усваивать и соотносить экономические понятия, теории, 
требования экономических законов с реальностью и соответствующим обра-
зом строить свою деятельность [1]. 

На основе анализа научной литературы под экономическим мышлени-
ем будем понимать процесс опосредствованного и обобщенного познания 
явлений экономической действительности в их существенных свойствах, свя-
зях и отношениях, который происходит на основе готовности к их осмысле-
нию, используя приемы умственной деятельности, и завершается формиро-
ванием экономических знаний, переходом их в убеждения и реализацией в 
практической деятельности.  
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Не менее важным для понимания сущности исследуемого нами понятия 
является рассмотрение подходов к определению «экономической культуры» 
личности. С. Матвеев и Л. Лясота определяют экономическую культуру как 
комплекс представлений, убеждений, привычек, стереотипов поведения, ко-
торые реализуются в экономической сфере общества и связаны с экономиче-
ской деятельностью [2]. По мнению К. Степанова, экономическая культура 
является постоянной системой ценностей и стереотипов поведения, культур-
ных эталонов, традиций, социальных обычаев и умений, воссоздающих до-
минирующие в обществе образцы и модели экономической деятельности. 
С педагогической точки зрения, экономическая культура – это социально обу-
словленный уровень развития личности, обеспечивающий ее готовность в 
сфере экономической деятельности. 

Обобщая имеющиеся в научной литературе подходы к определению 
базовых понятий исследуемой проблемы, а также учитывая специфику учи-
тельской работы и требования, выдвигаемые к личности выпускника геогра-
фического факультета педагогического вуза, под «культурой экономического 
мышления» мы понимаем социально обусловленный уровень развития лич-
ности будущего учителя географии. Культура экономического мышления объ-
единяет в себе следующие компоненты: специальные экономические знания 
(знание экономических законов и закономерностей, экономической термино-
логии, компетентность в вопросах экономических изменений, которые проис-
ходят в стране); качества экономического мышления и сознания (способность 
к экономическому анализу, принятию экономических ценностей и их соотне-
сение с общечеловеческими, критическое отношение к действительности) и 
экономическое поведение (активное участие в экономической деятельности 
на разных уровнях, умение рационально организовать свою деятельность, 
поиск оптимального решения проблем). 
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ОЦЕНКА И ЗАДАЧИ  
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ  
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О. В. Забелина  
И. А. Каплунов  

 
Одним из приоритетных направлений развития России является отно-

сительное выравнивание экономического развития регионов при максималь-
ном использовании их внутренних возможностей. Решить эту проблему без 
развития системы современного регионального бизнес-образования практи-
чески невозможно. Также важно учитывать национально-региональные осо-
бенности и возможности в образовании специалистов, направленном на раз-
витие конкурентных преимуществ региона.  

Тверская область в последние годы стала кадровым донором соседних 
регионов из-за низкой нанимающей способности большинства сфер занято-
сти. Так как собственниками ведущих предприятий области являются рези-
денты Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а регион представ-
ляет собой транзитную территорию, то руководителей и менеджеров, а также 
ведущих специалистов компаний предпочитают направлять для обучения в 
столичные бизнес-школы. Это объясняется несколькими причинами, среди 
которых следующие: более высокое качество предоставляемых услуг в сто-
лицах за счет высокой конкуренции на рынке бизнес-образования; небольшие 
транспортные и временные издержки, связанные с перемещением на время 
обучения в соседние регионы; отсутствие в Тверской области бизнес-школ. 
Проведен анализ ситуации, сложившейся на рынке бизнес-образования 
Тверской области. Источниками информации являлись официальные сайты 
образовательных структур, заявляющих о себе как о бизнес-школах (или же 
структурах, занимающихся бизнес-образованием), а также информация, по-
лученная при использовании метода опроса. Полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что ни одна из тверских образовательных структур не 
может быть отнесена к традиционному понятию бизнес-школы как организа-
ции, занимающейся программами бизнес-образования и выдающими дипло-
мы МВА. Из возможных четырех вариантов (моделей) бизнес-образования в 
сфере экономики и управления (высшее /второе высшее образование, про-
фессиональная переподготовка, повышение квалификации, программы MBA) 
менее четверти образовательных структур (21,4 % от общего числа) предла-
гают хотя бы три. Все они – ведущие вузы региона. Программу МВА предла-
гает только одна из структур, но она не реализует ее в Тверской области, а 
является посредником между тверским потребителем соответствующей услу-
ги и столичной бизнес-школой.  

Наиболее популярными программами, предлагаемыми тверским рын-
ком, являются повышение квалификации, тренинги и семинары. Возможными 
причинами такой ситуации могут быть, с одной стороны, ориентация образо-
вательных организаций на малый бизнес и на текущий спрос в предпринима-
тельской среде региона, недооценка перспективных потребностей бизнеса 
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как в среднесрочном, так и в долгосрочном периодах. С другой стороны, не-
значительны финансовые возможности предприятий и организаций региона 
(потенциальных заказчиков), приводящие к их низкой активности  как в сфере 
обучения персонала в целом, так и в отношении сотрудничества с региональ-
ными бизнес-образовательными структурами.  

В настоящий момент российские предприятия находятся в переходе к 
постиндустриальному производству. Они еще не описали свои новые, зача-
стую становящиеся бизнес-процессы, не сертифицировали отдельные опе-
рации внутри них, внедрив международные системы контроля качества. По-
этому-то бизнес зачастую не может точно сформулировать свои запросы к 
кадрам, заменяя требования к квалификациям и компетенциям пожеланиями 
о возрасте, исполнительности и трудовом энтузиазме. 

Настоящая сложность в работе любой бизнес-школы состоит в том, что 
ее жизнеспособность в конечном счете определяется ее инновационностью, а 
именно систематическим поиском происходящих вокруг перемен и внесением 
таких нововведений в обслуживание клиентов, которые эти перемены делают 
возможными и необходимыми. Фундаментальной проблемой такого подхода 
является сложность нахождения решений, которые помогут приблизиться к 
обеспечению потребностей завтрашнего дня. Очевидно, что подобного рода 
наработки невозможны в рамках краткосрочных программ повышения квали-
фикации, а тем более в рамках тренингов и семинаров. Тем более, сама сущ-
ность таких программ не подразумевает фундаментализма и нацелена на 
изучение текущих вопросов бизнеса и актуализацию имеющихся компетен-
ций. Что касается системы требований для поступления на программы, то 
наиболее жесткие требования на программах второго высшего. Это законо-
дательно установленные требования, они не инициированы рынком. Для зо-
ны ведения самих образовательных структур кроме требований материаль-
ного обеспечения заявления слушателя и определенного уровня уже полу-
ченного образования (также установленного законодательно) не предусмот-
рено никаких конкурсных процедур и вступительных испытаний. Не оценива-
ется главное – уровень знаний и возможностей абитуриентов. А значит, обу-
чаются и те, кто уже хорошо знаком с предпринимательской средой, и те, кто 
может вообще не иметь трудового стажа и обладать лишь теоретическими 
знаниями о бизнес-процессах. Вероятно поэтому крупные предприниматели и 
руководители, а также высокопоставленные государственные служащие ре-
гиона предпочитают обучение в столичных бизнес-школах. 

Известно, что конечным потребителем услуг бизнес-образования явля-
ются не только слушатели, но и организации-работодатели, в том числе кор-
поративные заказчики. Последние существенно влияют на развитие рынка 
образовательных услуг. Как показал анализ, о готовности работать с корпо-
ративными клиентами на бизнес-программах направления экономики и 
управления заявляет не так много образовательных структур (42,9 % от об-
щего числа). Это свидетельствует об адекватной самооценке этими структу-
рами уровня своих возможностей. Характерно, что ни одна из организаций 
Твери и Тверской области не является членом Российской ассоциации биз-
нес-образования (РАБО). Тем не менее в регионе в весьма специфичной 
форме присутствуют «зачатки» системы бизнес-образования. Именно «зачат-
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ки», так как они не представляют собой системного явления и носят нерегу-
лярный характер. Речь идет в первую очередь об обучении по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации. Основной целью программы является под-
готовка и переподготовка для предприятий страны управленческого персона-
ла, способного вывести российскую экономику на более высокий качествен-
ный уровень (т. е. речь идет о бизнес-образовании). В Тверской области дан-
ная программа реализуется уже более десяти лет, и обучение по ней прошли 
более 850 руководителей и специалистов региона. Однако основной контин-
гент слушателей программы формируется сегодня за счет государственных 
служащих субъекта Федерации и муниципальных образований. А это не биз-
нес-образование, а обучение «управлению в государственной сфере». Полу-
чается, что целый сегмент образовательной деятельности: «управление в 
бизнесе», «деловое администрирование», образование ради получения при-
были, собственно бизнес-образование – совершенно отсутствует, несмотря 
на очевидную потребность в нем. 

В целом можно заключить, что в Тверском регионе нет конкурентной 
среды в области бизнес-образования, нет ни одной бизнес-школы, готовой к 
конкуренции не только с ведущими российскими бизнес-школами, но и шко-
лами из других регионов страны. Однако есть структуры, имеющие потенци-
альную возможность подтянуться до среднего российского уровня. Как пока-
зывает практика, именно тверские вузы обладают потенциалом для построе-
ния структуры, отвечающей требованиям современных условий хозяйствова-
ния, гибкой, мобильной, активно взаимодействующей с коллегами, не боя-
щейся действовать в условиях конкурентных образовательных программ.   

Особое внимание стоит обратить на то, что в регионах вузы – основ-
ные, а зачастую и единственные структуры, которые занимаются профессио-
нальным дополнительным образованием. Логично предложить формирова-
ние бизнес-образовательных структур в крупнейших вузах регионов на базе 
подразделений, занимающихся дополнительным образованием. Важно не 
допустить проникновения негативных черт региональных высших школ на 
программы бизнес-образования. Прогнозы перспективных кадровых потреб-
ностей Тверской области подтверждают необходимость формирования ре-
зерва управленческих кадров уже в среднесрочной перспективе. Он может 
быть образован в большей степени благодаря программам бизнес-
образования. В связи с этим регион представляет интерес для реализации на 
его территории пилотных проектов бизнес-образования.  

Для построения новой системы образования нужна принципиально но-
вая философия организации прорыва, основанная на предпринимательской 
стратегии, суть которой в выявлении вызовов и потребностей будущего как 
основы для построения новой модели, ориентированной на будущие вызовы 
и будущий спрос. Стратегия рывка дает шанс на создание иного института, 
уникального и высокоэффективного в логике будущих потребностей. Это осо-
бенно важно в условиях постиндустриального общества. 
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КАК ВОВЛЕЧЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  
В НАУЧНО-ИННОВАЦИОННУЮ СФЕРУ? 

С. А. Иванов   
С. М. Снопова   

 
Взятый Россией курс на модернизацию, формирование инновационной 

экономики обуславливает особое внимание к научно-инновационной сфере 
не только со стороны органов власти и крупного бизнеса, но и учреждений 
высшего профессионального образования. В России в последние годы реа-
лизована финансовая поддержка инновационных программ 57 вузов. На кон-
курсной основе 29 университетам был присвоен статус национальных иссле-
довательских университетов и выделены средства на реализацию программ 
развития, включая создание инновационной инфраструктуры и развитие ис-
следовательской деятельности. В 2009–2010 гг. на все программы развития 
было выделено 8,42 млрд руб. Однако по-прежнему одной из проблем науч-
но-инновационной сферы остается кадровая – нехватка квалифицированных 
специалистов, особенно молодых ученых.  

В рамках исследования кадровых проблем научно-инновационной сфе-
ры в 2013 г. «Центром социологических и Интернет-исследований» СПбГУ 
был проведен телефонный опрос выпускников петербургских вузов, закон-
чивших обучение после 2008 г., а также аспирантов, студентов последних 
курсов вузов, совмещающих подготовку дипломов с работой в организациях 
научно-инновационной сферы. Всего было опрошено 245 чел., проживающих 
в Санкт-Петербурге. 

Приведем отдельные результаты этого исследования. Респондентам 
был задан вопрос о том, какие, на их взгляд, причины тормозят сегодня во-
влечение молодежи в инновационную сферу. При этом можно было указать 
три наиболее релевантных вариантов ответа. Распределение ответов на этот 
вопрос представлено на рис. 1. 

Как и ожидалось, на первые позиции выдвинулась проблема оплаты 
труда в научно-инновационной сфере. Действительно, в современных 
условиях, когда за все приходится платить, размер заработной платы для 
молодых специалистов – недавних выпускников вуза, имеет существенное 
значение. Научно-инновационная сфера, особенно сфера фундаменталь-
ной науки, не может похвастаться высокой оплатой труда своих работни-
ков, по сравнению, например, со сферой управления, финансов, реклам-
ной деятельностью и пр. Ставка младшего научного сотрудника, имеющего 
ученую степень кандидата наук, составляет в государственных научных и 
образовательных учреждениях менее 20 тыс. р. Максимальный стартовый 
размер оплаты труда молодого специалиста в крупных научно-
инновационных компаниях, в том числе выпол-няющих оборонные заказы, 
не превышает 25 тыс. р. Однако для выпускников вуза помимо оплаты тру-
да важным фактором является профессиональный и карьерный рост, воз-
можности саморазвития и самореа-лизации. Более половины опрошенных 
(52,2 %) считают, что их переход на работу в научно-инновационную сфе-
ру тормозит неясность перспектив и возможностей карьерного роста.  
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Низкая заработная плата, отсутствие видимых перспектив профессионально-
го роста – вот тот негативный имидж научно-инновационной сферы, который 
отталкивает от нее выпускников вузов. 

 
 

Рис. 1. Ранжированный рейтинг проблем, тормозящих вовлечение  
выпускников вузов в инновационную сферу (ответы респондентов в %),  

где: 1– низкий уровень заработной платы;  
2 – неясность перспектив и возможностей карьерного роста;  
3 – плохие условия для научной, инновационной деятельности;  
4 – отсутствие социальных пакетов; сложности с решением жилищной проблемы;  
5 – отсутствие интереса к научной, инновационной деятельности;  
6 – проблемы с повышением квалификации; 7 – непрестижность работы в данной сфере;  
8 – отсутствие у молодежи социальных компетенций, личной коммуникабельности;  
9 – сложные отношения в научных коллективах, отсутствие творческой атмосферы;  
10 – другой вариант ответа 

 
Эти факторы дополняются еще рядом других, также связанных, 

прежде всего, со сложившимися образом научно-инновационной сферы, 
условиями работы в ней. Речь идет о том, что, по мнению молодежи, в со-
временных российских организациях научно-инновационной сферы нет 
необходимых условий для научной, инновационной деятельности (нет со-
временного оборудования и пр.), отсутствуют социальные пакеты и пр. Эти 
факторы не только подталкивают выпускников вузов к занятию иными ви-
дами экономиче-ской деятельности, но и мотивируют их искать работу по 
специальности за границей, где, как им кажется, созданы более благопри-
ятные условия для ведения научной деятельности и есть достойная опла-
та труда. В то же время следует отметить, что достаточно большая доля 
выпускников вузов в принципе не настроена на работу в научно-
инновационной сфере. Около трети опрошенных заявили, что у них просто 
отсутствует интерес к научной, инновационной деятельности. 
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Как развивать интерес и сформировать у студентов установку на ра-
боту в научно-инновационной сфере, тягу к инновациям, без которых не-
возможна модернизация российской экономики? Ответы на эти вопросы са-
мих студентов, аспирантов и недавних выпускников вузов говорят о том, что 
решение этой проблемы лежит на путях развития более тесных связей об-
разовательных учреждений с научно-инновационной сферой, позволяющих 
вовлекать студен-тов в работу инновационных компаний еще на стадии 
обучения в вузе, а также через формирование инновационной инфраструк-
туры самих вузов. 

Общее распределение ответов респондентов на вопрос о том, каковы 
пути вовлечения выпускников вузов в научно-инновационную сферу, приве-
дено на рис. 2. 
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Рис. 2. Ранжированный ряд ответов на вопрос о путях вовлечения выпускников вузов  

в научно-инновационную сферу (ответы респондентов в %),  
где: 1 – временное трудоустройство студентов (III–IV курсов) на партнерские предприятия по 

договору;  
2 – привлечение студентов к работе в малых инновационных предприятиях, создаваемых на 

базе вузов;  
3 – введение дуальной системы подготовки, чередующей обучение с работой по специально-

сти (по примеру Германии или втузов в СССР);  
4 – знакомство студентов/выпускников в период прохождения производственной и предди-

пломной практики;  
5 – привлечение студентов к исследованиям через получение грантов исследовательского 

характера по профилю подготовки;  
6 – вовлечение студентов в работу временных трудовых коллективов, создаваемых для ре-

шения конкретных научно-исследовательских проблем;  
7 – открытие при вузах инновационных бизнес инкубаторов, технопарков и т.п.;  
8 – привлечение студентов к участию в научных студенческих конференциях по профилю 

подготовки;  
9 – работа в студенческих научных обществах;  
10 – другое 
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Как можно видеть из данных, приведенных на рис. 2, для развития ин-
тереса к инновационной деятельности, формирования способностей и готов-
ности работать после окончания вуза в организациях научно-инновационной 
сферы, необходимо серьезно изменить структуру образовательного процес-
са. Вектор изменения – увеличение практических занятий, работа по реали-
зации реальных инновационных проектов, желательно на самих предприяти-
ях, а также в вузе на базе хозяйственных обществ – малых инновационных 
предприятий.   

Одной из моделей образовательного процесса, особенно для студентов 
старших курсов, может стать организация дуальной системы подготовки кад-
ров по типу немецкой или той, что осуществлялась в системе высших техни-
ческих учебных заведений в СССР. В любом случае, это должен быть про-
цесс обучения, совмещенный с развитием практических умений, навыков, ко-
торые успешнее всего формируются в реально работающих коллективах. 

В целом, можно сказать, что, с одной стороны, система высшего про-
фессионального образования нашей страны нуждается в модернизационном 
процессе, с другой стороны, в самой научно-инновационной сфере необхо-
димо создать более привлекательные условия для молодых специалистов, 
изменить имидж научных и инновационных организаций. Сами же будущие 
выпускники должны приложить усилия по развитию у себя инновационных 
компетенций, стать более креативными, ответственными, коммуникабельны-
ми, что также немаловажно для работы в инновационных компаниях. 
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ПОЛЬСКОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В СФЕРЕ БИЗНЕСА  
(НА ПРИМЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА) 

А. Карманска  
Р. Грабовски  

 
Ведение бизнеса на основании принципов инновационной экономики, 

чьи ресурсы увеличиваются в геометрической прогрессии, является сложной 
задачей для бизнесменов. Образовательные цели в сфере бизнеса напрямую 
определяются контекстом устойчивого роста, играющим в настоящее время 
ключевую роль. Бизнес требует постоянного обновления знаний и навыков, а 
также выработки этических принципов, связанных с заботой об окружающей 
среде и людях, которым это небезразлично. 

В сфере бухгалтерского учета деловая деятельность фокусируется как 
в объективе камеры. Эта деятельность выражается в финансовых показате-
лях используемых активов, в источниках финансирования и в достигнутых 
результатах. Бухгалтерский учет представляет собой метаязык этой деятель-
ности. Профессиональное управление бухгалтерским учетом, давно пере-
ставшее быть ремеслом, и, превратившись в искусство, требует специальных 
компетенций (Karmańska, Boroch, 2013). На этом фоне следует указать на 
необходимость системных решений в области образования людей, заинтере-
сованных в участии в сфере бизнеса, а точнее – в бухгалтерском учете. В та-
ких условиях, только следуя потребностям LIFEWIDE LIFELONG LEARNING 
(далее LLL), можно говорить о желательном уровне профессиональных ком-
петенций людей, управляющих бухгалтерской деятельностью для нужд со-
временного бизнеса. В свете вышесказанного следует говорить о следую-
щем: (1) в рамках практики делового образования необходимо использовать 
термин «LLL» как некий императив (требования непрерывного обучения); (2) в 
сфере науки, связанной с деловым образованием, необходимо поощрять ис-
следования (Drumlak, 2011a, Drumlak, 2013; Nadolna 2013), посвященные па-
радигме делового образования на основании LLL-подхода, поскольку LLL в 
настоящее время является широко признанной концепцией образования 
(научных достижений), в рамках которой работают ученые, занимающиеся 
проблемами делового образования с точки зрения модельных задач и реше-
ний (Kuhn, 2009).  

Работая над созданием благоприятных условий для развития LLL в 
Польше, Совет министров Польской Республики 10 сентября 2013 г. принял 
документ «Perspektywa uczenia się przez całe życie» («Перспективы непрерыв-
ного обучения») (Perspektywa, 2013). В этом документе сформулирована 
настоятельная необходимость в развитии LLL как важного компонента обра-
зовательной политики в Польше. Реализация LLL под руководством профес-
сиональных групп (ассоциаций, комитетов и других инициатив, объединяю-
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щих профессиональные группы) имеет реальный шанс получить поддержку 
государства. Можно предположить, что благодаря этому документу непре-
рывное обучение, сложным образом связанное с правовыми нормами и ре-
комендациями ЕС (the European Parliament and Council Recommendation, 
2008)1, приобрело серьезные позиции в развитии польской образовательной 
системы. «Перспективы непрерывного обучения»2 – это программный доку-
мент, обеспечивающий целостность проводимых в Польше проектов в обла-
сти LLL. Он создает общие рамки для разного рода деятельности в этой об-
ласти3, включая проекты, проводимые предпринимательской средой на благо 
развития важных для бизнеса профессий, многие из которых связаны с бух-
галтерским учетом. 

Национальные стандарты профессиональных навыков и Международ-
ные образовательные стандарты создают концептуальные рамки для поль-
ского непрерывного обучения в области бухгалтерского учета. В Польше в 
области делового образования, включающего бухгалтерский учет, все более 
важную роль играет деятельность Ассоциации бухгалтеров Польши (AAP, 
2014) и Польской палаты дипломированных бухгалтеров (KIRB, 2014). Сле-
дующие документы важны для развития независимых LLL программ, предла-
гаемых этими организациями в духе вышеупомянутых «Перспектив непре-
рывного обучения»: (1) государственные национальные стандарты профес-

                                                           
1 «В ходе разработки идеи непрерывного обучения на протяжении всей жизни (LLL) в ЕС 

были согласованы общие принципы. Они применяются на различных уровнях в странах-
участниках (центральном, региональном или местном) и по отношению к различным организато-
рам образования (обучения и подготовки) в рамках образовательных систем или вне этих систем 
(организаторам неформального образования). Эти принципы включают: оценку обучения в раз-
личных формах и местах (всеобъемлющее обучение); повышение уровня обучения на каждом 
этапе жизни (непрерывное обучение); универсальность – применение политики непрерывного 
обучения ко всем людям; оценку и подтверждение результатов обучения вне зависимости от 
места, способа и времени получения образования; развитие партнерства в области непрерывно-
го обучения; позиционирование человека в центре внимания политики; эффективные инвестиции 
в обучение» (Resolution, 2013).  

2 Подготовка и осуществление Национальной системы квалификаций (Создание польской 
системы квалификаций 2011, с. 3) имели три стадии: (1) работа экспертов, завершившаяся под-
готовкой исследования под называнием Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji (От евро-
пейской к национальной системе квалификаций, 2009), (2) работа, производившаяся Руководя-
щим комитетом Национальной системы квалификаций в LLL и Институтом исследований обра-
зования, в результате которой в середине 2013 г. был подготовлен Рекомендательный отчет – 
Рекомендации Польской системы квалификаций непрерывного обучения по отношению к Ев-
ропейской системе квалификаций (Raport referencyjny (Рекомендательный отчет), 2013), (3) 
принятие в сентябре 2013 документа Perspektywa uczenia się przez całe życie (Перспективы не-
прерывного обучения) (Perspektywa (Prospects), 2013), начало (в соответствии с планом) реали-
зации Национальной системы квалификаций и Национального реестра квалификаций в непре-
рывном обучении (Nowe projekty (Новые проекты), 2013).  3 
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сиональных квалификаций (Закон 2008, ст. 4) и (2) образовательные стандар-
ты, которые будут обсуждаться позже.  

Стандарты профессиональных квалификаций (компетенций) (Krajowe 
(National), 2014):  

(а) это нормы, определяющие сферу и уровень знаний, навыков и пси-
хологических характеристик, которые необходимы для решения типовых 
профессиональных задач на конкретном рабочем месте. Эти нормы одобре-
ны представителями профессиональных и промышленных организаций, ра-
ботодателями, работниками и другими ключевыми социальными партнерами;  

(б) они представлены в электронной базе (Kwalifikacje (Квалификации), 
2014), которая включает 300 стандартов профессиональных компетенций, 
253 стандарта профессиональных квалификаций, 257 модулей программ 
профессиональной подготовки, а также стандарты профессий, связанных с 
бухгалтерским учетом (помощник бухгалтера, специалист по бухгалтерскому 
учету, специалист по финансовому учету);  

(в) в сфере образовательных стандартов они составляют основу для 
усовершенствования программ профессиональной подготовки и уточнения 
стандартов экзаменационных требований для нужд экономики;  

(г) работодатель может руководствоваться этими стандартами в плани-
ровании рабочих мест, в выработке систем аттестации и системы оплаты 
труда, в выборе направления развития карьеры и личностного роста работ-
ника;  

(д) с их помощью также можно определять и сравнивать компетенции 
работников, приезжающих из разных стран; они позволяют подтверждать 
квалификации работников на разных рынках труда и в разных образователь-
ных системах. Таким образом, они способствуют профессиональной мобиль-
ности и профессиональному развитию. 

AAP и KIBR – члены Международной федерации бухгалтеров IFAC 
(IFAC, 2014) – предлагают программы непрерывного обучения, следующие 
рекомендациям Международного совета бухгалтерских образовательных 
стандартов IAESB (About IAES, 2014), опубликованные в двух документах: 
«Международные образовательные стандарты» (IESs), существующие с 
2003 г. и «Рамки международных образовательных стандартов для про-
фессиональных бухгалтеров», опубликованные в 2009 г. За это время Меж-
дународный совет IAESB выработал восемь Международных образователь-
ных стандартов (IESs). В октябре 2009 г. IAESB начал процесс обновления 
всех Международных образовательных стандартов. В настоящее время про-
цесс этот завершается. В глобальном масштабе согласованию LLL-проектов 
по бухгалтерскому учету способствовало международное признание ключе-
вой роли знаний и навыков в этой деловой сфере. Благодаря этому IAESB 
подготовил не только «Международные образовательные стандарты» 
(IESs), он также разработал руководства и информационные материалы, та-
кие как: «Международные образовательные руководства для профессио-
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нальных бухгалтеров» (IEGs) и «Международные доклады по образованию 
для профессиональных бухгалтеров» (IEPs) (International, 2014). Перспекти-
вы непрерывного обучения, «Национальные стандарты профессиональных 
квалификаций» и «Международные образовательные стандарты для профес-
сиональных бухгалтеров» являются образцом для создания системы непре-
рывного обучения в области бизнеса (бухгалтерского учета) в Польше. Тща-
тельный анализ этих документов показывает значение непрерывного обуче-
ния в сфере бизнеса и сложность связанных с ним проблем, а также позволя-
ет оценить перспективы развития непрерывного обучения в области бухгал-
терского учета в Польше. Эти документы дали толчок для создания ориги-
нальной концепции непрерывного обучения (четыре уровня усвоения про-
фессиональных бухгалтерских квалификаций), ставшей уникальной разра-
боткой. Сложности, с которыми столкнулись педагоги в Польше (и, кажется, 
не только в ней) в области бухгалтерского учета, представлены в отдельной 
работе (Grabowski, Karmańska, 2014).  

 
 

Перевод с английского языка выполнен  
в ООО «Центральное бюро переводов «Знание»  
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ  
ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ  
И КВАЛИФИКАЦИОННОГО РОСТА  
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ  

Н. Е. Колесников 
 
Необходимость непрерывного образования в интересах устойчивого 

развития диктуется, прежде всего, рынком труда, динамикой спроса и пред-
ложения на квалифицированные кадры, а также масштабами и структурой 
безработицы (возрастной, образовательной, профессиональной). Данные 
обследования населения по проблемам занятости, периодически проводи-
мые Росстатом, показывают, что среди безработных, наряду с лицами стар-
ших возрастов, высок удельный вес числа молодых людей. Так, в середине 
2013 г. коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи воз-
растной группы 15–24 лет по сравнению с уровнем безработицы лиц в воз-
расте 30–49 лет составил 3,1 [1]. 

По уровню образования в последние годы четко прослеживается тен-
денция роста числа безработных с высшим образованием. Особенно это за-
метно в столичных и других мегаполисах. Например, в Петербурге примерно 
треть безработных – с высшим образованием. Кроме того, каждый пятый из 
числа безработных (а в Петербурге почти каждый третий) имеют начальное 
или среднее профессиональное образование. Однако больше всего безра-
ботных не имеют профобразования – более 40 % [2]. Современное производ-
ство, как видно, выталкивает в ряды безработных, прежде всего, лиц без 
профессиональной подготовки. И именно этот трудовой ресурс является се-
годня одной из основных сфер деятельности для системы непрерывного 
профессионального образования. 

Государственная политика по борьбе с безработицей среди первооче-
редных мер включает профессиональную подготовку и переподготовку без-
работных, повышение их квалификации, а также тех, кто находится в «зоне 
риска занятости». Это люди, чья занятость зависит от своевременности и 
эффективности функционирования системы непрерывного образования в 
регионах, в том числе непосредственно на предприятиях. Функционирование 
системы непрерывного образования тесно связано с процессами инвестиро-
вания в технико-технологическую базу производства и непосредственно в 
сферу труда, прежде всего, в модернизацию рабочих мест. Чем больше ин-
вестиций, тем актуальнее необходимость дополнительной подготовки или 
переподготовки, повышения квалификации рабочих. Однако статистика по-
следних лет свидетельствует, о том, что объем инвестиций в экономику за-
метно снижается. Так, данные за 1-е полугодие 2013 г. показывают по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 г. следующую динамику инвестиций в 
основной капитал: РФ – 98,6 %; Северо-Западный федеральный округ – 
70,8 %; Санкт-Петербург – 86,2 %; Ленинградская область – 60,0 % [3]. 

Уменьшение инвестиций в основной капитал затрудняет обновление 
технологической базы производства. Снижение масштабов и темпов обнов-
ления средств производства тормозит вытеснение малоэффективных трудо-
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вых процессов, устаревших профессий и квалификаций, а, следовательно, не 
расширяется сфера подготовки и переподготовки кадров для новых техноло-
гий, новых рабочих мест. Проблемы инвестиций в стране сегодня настолько 
остры, что Президент РФ, выступая 2 октября 2013 г. на пятом инвестицион-
ном форуме «Россия зовет», поставил задачу довести суммарный объем ин-
вестиций в российской экономике в ближайшие годы до 25 % ВВП, а к 2018 г. 
– до 27 %. Непосредственно с этим должна решаться задача создания каче-
ственно новых рабочих мест взамен «архаичных» [3]. 

Формируя в качественно новом виде систему непрерывного образова-
ния, следует иметь в виду, прежде всего, научно обоснованную базу, методи-
ко-инструментальную оснащенность, а главное – нацеленность на возраста-
ющий реальный вклад в экономические показатели предприятий, компаний, 
регионов, страны. При комплексном подходе (аналитическом, проектно-
прогнозном) нельзя, на наш взгляд, ограничиваться лишь взрослыми, про-
фессионально уже определившимися категориями работников, которые ис-
пытывают потребность в новом и дополнительном профессиональном обра-
зовании. Представляется полезным для организаторов непрерывного обра-
зования знать и учитывать весь кадровый потенциал региона, страны с точки 
зрения его постоянной (непрерывной) модернизации. Речь идет о том, что 
уже в общей школе и на этапе обретения первичной квалификации необхо-
димо готовить специалистов к возможным переменам труда.  

Новое важное качество, которое становится сегодня неотъемлемым 
элементом образования детей, подростков, молодых специалистов – это ин-
терес, потребность и способность к пополнению, расширению, углублению 
полученных однажды знаний, в том числе профессиональных. Люди, внут-
ренне понимающие необходимость и важность непрерывного совершенство-
вания, роста профессиональных знаний, квалификаций, не будут, как это 
имеет место сегодня, негативно относиться к повышению квалификации, к 
смене профессии. Здесь речь идет и о работодателях, которые не желают 
инвестировать в повышение квалификации своих работников, хотя это идет 
на пользу бизнесу. 

Самое непосредственное участие в формировании профессиональных 
знаний, умений и навыков у молодого пополнения квалифицированных тру-
довых ресурсов страны и регионов принимают учебные заведения професси-
онального образования – среднего и высшего. По мере реализации своей 
первичной квалификации у молодых специалистов выявляется степень соот-
ветствия их профессионализма запросам работодателя, а также интерес и 
желание к дальнейшему совершенствованию. Желание молодых специали-
стов уже на ранних этапах своей профессиональной деятельности опреде-
литься с карьерной траекторией, используя дополнительные формы роста 
квалификации, является важной характеристикой современных кадров, а 
также условием инновационных трансформаций в содержании и формах ра-
боты системы непрерывного содержания. 

Нет сомнения, что в стране в скором времени будет разработана и 
начнет действовать государственная программа комплексного развития ква-
лификации работников и их рабочих мест с учетом требований формирую-
щейся инновационной экономики. Некоторые важные меры в этом направле-
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нии уже предпринимаются. Так, заявлена и реализуется государственная 
программа по созданию к 2020 г. 25 млн высокотехнологичных, высокопроиз-
водительных с достойными условиями труда рабочих мест в ведущих отрас-
лях экономики и по основным профессиям. Активизируются работы по разра-
ботке к 2018 г. 800 стандартов профессий и профессиональных групп, вклю-
чая образовательные государственные стандарты. В неразрывной связи с 
осуществлением этих работ следует рассматривать действующую в регионах 
систему непрерывного образования. Особенно важно наряду с расширением 
государственного участия, найти стимулы и рычаги, прежде всего, экономи-
ческие, повышения заинтересованности предпринимателей к более активно-
му участию в системе непрерывного повышения квалификации, профессио-
нализма кадров.  

Основным стимулом к формированию готовности, как работников, так и 
работодателей для участия в системе непрерывного повышения квалифика-
ции и поддержания высокой трудовой, экономической активности должен 
служить экономический эффект – рост эффективности труда, его производи-
тельности, а, следовательно, повышение дохода работника и прибыли пред-
принимателя. В целом эффективность системы непрерывного образования 
определяется тем, как она решает обострившиеся сегодня кадровые пробле-
мы экономики, среди которых важнейшей является дефицит квалифициро-
ванных кадров рабочих и специалистов. Особенностью этого дефицита явля-
ется его высокий динамизм в профессиональном и квалификационном аспек-
тах. Комплексный подход к формированию и развитию профессионально-
квалификационного потенциала регионов на всех этапах и уровнях позволит 
построить гибкую и эффективную кадровую систему, ориентированную как на 
потребности развивающейся экономики, так и на интересы, образовательно-
профессиональные возможности и устремления различных групп населения. 
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МАРГИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА 

К. В. Конышева  
 
Последние десятилетия ознаменовались реформами в сфере образо-

вания, начиная с реформ, касающихся школы, заканчивая реформами в сфе-
ре высшего образования. Сейчас можно проанализировать первые результа-
ты реформ и их эффективности на примере Иркутской области, которые, на 
наш взгляд, могут быть оценены с позиций социальной стратификации вы-
пускников вузов. Социально стратификационная позиция бывших студентов 
на рынке труда может послужить маркером как эффективности получаемого 
образования, так и готовности рынка труда принять то количество молодых 
специалистов, которое выпускается вузами. В настоящее время позицию вы-
пускников в стратификационной системе общества можно оценить как марги-
нальную. 

Для оценки социальной позиции выпускников вузов в Иркутской обла-
сти был использован государственный доклад «Молодёжь Иркутской обла-
сти», а также данные Иркстата. В Иркутской области существует 11 высших 
учебных заведений, в которых обучается 112 540 тыс. студентов из 37,9 % 
молодых людей, имеющих высшее образование, 52,8 % по полученной в спе-
циальности не работают. 41 % опрошенных студентов объяснили это невоз-
можностью устроиться на работу по полученной специальности (при этом при 
поиске работы молодые люди только в 16 % случаев руководствовались по-
лученной специальностью). Одной из основных проблем при вступлении на 
рынок труда 17 % респондентов считают недостаточный объем знаний и уме-
ний, полученных в процессе учёбы.  Представленные данные являются пока-
зателем серьёзных проблем образования вообще и высшего образования в 
частности. Ясно, что нарушена система взаимодействия рынка труда и обра-
зовательных институтов, что приводит к тому, что бывшие выпускники оказы-
ваются невостребованные на рынке труда по полученной ими специальности, 
а занимают маргинальные позиции в стратификационной структуре обще-
ства. Не менее важна проблема образования вообще и высшего образования 
в частности, что проявляется в недостаточности знаний, с которыми выпуск-
ник выходит из учебного заведения. Для рынка труда полученные знания ока-
зываются невостребованными или недостаточными, а значит, можно поста-
вить вопрос о эффективности обучения и о том, в какой мере студенты и 
школьники усваивают те компетенции, которые заложены в образовательной 
программе. Маргинальная ситуация, в которую попадают выпускники образо-
вательных учреждений, характеризуется неопределённой позицией в соци-
альной структуре. Выпускник предполагает, что имеет высокую квалифика-
цию и обладает высокими ожиданиями для своего будущего места работы, но 
при выходе на рынок труда, по сути оказывается вне социальной структуры, и 
его ожидания зачастую не оправдываются или оправдываются частично. 

Опросы показывают, что высшее образование считается обязательным 
фактором для устройства на высокооплачиваемую работу. При выходе на 
рынок труда 23,8 % молодых специалистов идут в торговлю, доля обычных 
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служащих составляет 74 %, при этом у 45 % должность не предполагает како-
го либо продвижения по службе. Экономика Иркутской области основывается 
на сырьевом производстве, но при этом доля молодых специалистов, заня-
тых на производстве, составляет 3,5 %.  

Отмеченные основные проблемы высшего образования можно тракто-
вать как кризисные. На наш взгляд, ценность высшего образования для сту-
дентов заключается в наличии самого диплома, так как по опросам высшее 
образование является необходимым для получения высокого профессио-
нального статуса, но на практике, при выходе студента за стены университе-
та, полученное образование и профессиональные компетенции становятся не 
востребованными на рынке труда.  Разрывается цепочка вуз – производство. 
Бывшие студенты образуют маргинальную прослойку в социальной структу-
ре, диплом при этом исполняет символическую функцию, которая не может 
быть реализована в обществе при создавшихся условиях. Ценность получае-
мых знаний и навыков уступает ценности свидетельства об образования и 
соответственно нивелируются те компетенции, которые получают студенты.  

Образование должно адаптировать обучающихся к последующей тру-
довой деятельности в рамках современного общества и социальных институ-
тов. Если этого не происходит, то индивид оказывается в ситуации, когда он 
вышел из одной социальной группы (студенчество) и не может успешно войти 
в другую. Маргинальная ситуация, в которой оказывается индивид по оконча-
нию учебного заведения, может вызывать как эмоциональные проблемы, так 
и социальные. Эмоциональные особенности маргинального положения инди-
вида обычно проявляются в фрустрации, агрессии, кризисе идентичности, 
отсутствии долгосрочных жизненных стратегий.  

На макроуровне маргинальная ситуация, в которую попадают бывшие 
студенты, может проявляться такими негативными социальными проявлени-
ями, как дисфункция социальных институтов образования, замедление эко-
номического развития. Молодёжь, оказавшаяся в маргинальной ситуации, 
практически не может получить полноправный доступ к социальному капита-
лу и реализовать его. Она на неопределённый срок оказывается вытеснена 
из важных сфер борьбы за основные виды капиталов и обладает незначи-
тельными ресурсами для успешного его приобретения на длительный срок. 
Диплом об образовании, являющийся также одним из видов символического 
капитала, перестаёт играть определяющую функцию в позиции на рынке тру-
да, и хотя его ценность в глазах учащихся сохраняется, но при этом символи-
ческая власть знаний и умений, полученных во время образования, нивели-
руется.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ 

Л. К. Кузьмина  
 
Дополнительное образование в последнее время осознается не только 

как важный фактор повышения профессиональной квалификации, успешной 
карьеры, но и как фактор успешного взаимодействия, увеличения своего че-
ловеческого капитала, коммуникативной культуры, способности работать в 
команде, получения организационно-трудовых навыков. Важными предпо-
сылками необходимости получения дополнительного образования являются 
быстрое устаревание знаний, навыков, умений, которые необходимо обнов-
лять через определенные периоды, а также серьезные изменения в сфере 
труда, которые требуют соответствующего обучения, образовательной и 
профессиональной мобильности. Осознание важности непрерывного образо-
вания обусловлено появлением новых реалий в системе взаимодействия в 
области социально-трудовых отношений. Потребность в дополнительном об-
разовании усилилось с середины 1990 гг., когда существовавшая прежняя 
система повышения квалификации и переподготовки прекратила свое суще-
ствование. Начальный этап дополнительного образования связан с развити-
ем горизонтальной мобильности экономически активного населения. Получи-
ли развитие такие виды образовательных услуг, как «деловые» образова-
тельные, тренинговые, коучинг и т. п. Наибольшее развитие получают курсы 
«непрофессиональной» направленности, ориентированные на расширение 
компетенций, востребованных в жизни и в работе. 

Рынок дополнительного образования непосредственно связан с рынком 
труда, ибо он не может функционировать без спроса со стороны учреждений 
и организаций на работников разнообразных профессий и специальностей. 
Это позволяет включать в образовательные структуры дополнительные про-
граммы, увеличивающие не только человеческий капитал, но и возможности 
проявлять инициативу, реализовывать предпочтения, стабилизировать или 
повысить статус в системе социально-трудовых отношений. Реализация по-
требности развивать профессиональные навыки, обрести новые компетен-
ции, позволяющие наиболее эффективно использовать личностный потенци-
ал в сфере труда, ограничивается тем, что в большинстве случаев выбор 
курсов осуществляет работодатель. Несмотря на то, что выбор программ не 
всегда полностью отвечает потребностям слушателей, мотивы получения 
дополнительного образования ради обновления знаний, навыков, компетен-
ций занимают высокие позиции в структуре потребностей. 

Как показывают исследования ценностных установок, преобладающим 
мотивом повторного образования является стремление не только повысить 
свой профессиональный уровень, но и интеллектуальный и культурный уро-
вень и свой рейтинг на рынке труда. Мотивы самосовершенствования и са-
моразвития становятся ведущими в иерархии ценностей и связаны со стрем-
лением не только выгодного трудоустройства, но и занятием новой должно-
сти на своей работе, т. е. успешной карьерой. Одновременно усиливается 
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интерес к повышению социального статуса, а в качестве одного из инстру-
ментов достижения рассматривается именно дополнительное образование. 
Вместе с тем происходит формирование личности, готовой понимать и осу-
ществлять взаимодействие и способной успешно жить в современном обще-
стве с новыми идеалами и ценностными ориентациями. 

Очень важно, чтобы взаимодействующие субъекты имели объективное 
представление о сути проблем, умели определить свою роль в социально-
трудовых отношениях, свое отношение к ним и формировать новое видение 
проблем, вырабатывать личностно значимую и обоснованную оценку проис-
ходящего. Поэтому получение новых знаний в области взаимодействия на 
личностных тренингах весьма актуально. 

В условиях трансформации социального пространства неизмеримо 
усиливается глобализация социальных связей и контактов, увеличиваются 
объем и формы информации. Все это вызывает потребность адекватного по-
нимания (событий, факторов, других людей, самого себя и т. п.). Качество 
восприятия и понимания зависит от наличия определенного уровня знаний и 
навыков, позволяющих конструктивно, в соответствии со сложившимися со-
циальными, групповыми нормами, требованиями и межличностными особен-
ностями и пространственно-временного континуумом, ориентироваться, вза-
имодействовать. Коммуникации в сфере труда и производства отражают ре-
альную картину понимания и взаимопонимания. Социальная диагностика 
коммуникативных процессов позволяет выявлять латентные механизмы в 
коммуникации, проблемные ситуации и социальный фон, на котором они 
осуществляются, а также цели, мотивы общения. Адекватное восприятие и 
взаимопонимание требует определенных навыков и умения коммуникатора 
донести свою информацию, а также внимания, желания и определенных 
навыков у его партнера. Умение постигать смысл в коммуникационных актах 
является одним из важных условий взаимодействия: понимание связано с 
«освоением» мотивационно-целевой структуры. Четкое осознание содержа-
тельных характеристик взаимодействий зависит от уровня коммуникативных 
навыков: высокий уровень дает адекватное восприятие. 

Из сказанного следует, что проблема коммуникации акторов в социаль-
но-трудовом пространстве в условиях трансформации приобретает особую 
значимость. Это становится еще больше необходимым, когда вопросы коопе-
рирования труда многих работников в целях всемерного повышения его про-
изводительности выходят на передний план. Функционирование предприятий 
возможно при условии полного взаимодействия как по горизонтали, так и по 
вертикали. Именно в этом состоит объективная необходимость развития ха-
рактеристик личности, которые ориентированы на взаимопонимание и кон-
структивное взаимодействие в социальной, профессиональной, морально-
нравственной областях. Усиление связи дополнительного профессионально-
го образования с рынком труда должно осуществляться за счет большей кон-
кретизации со стороны работодателей и корректировки программ обучения. 
Программы и курсы тренингов должны содержать вопросы не только подго-
товки или переподготовки по конкретным профессиям, но и универсальные, с 
точки зрения выбора, сферы приложения труда и развития человеческого 
потенциала.  
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ  

Е. В. Леонова  
 
Понятие «профессиональная пригодность» введено в научную терми-

нологию психологии труда В. А. Бодровым. Сущность категории профессио-
нальной пригодности заключается в том, что она отражает: выбор рода дея-
тельности (профессии), наиболее полно соответствующей склонности и спо-
собностям конкретного человека; удовлетворение интереса выбранной про-
фессией, процессом и результатами конкретного труда; меру оценки эффек-
тивности, надежности и безопасности выполнения трудовых функций; прояв-
ление самоопределения личности, ее самоутверждения, самореализации, 
самосовершенствования в труде; зарождение и становление образа  
«Я – профессионал» и стремление субъекта деятельности к достижению эта-
лонной модели профессионала. 

На этапе подготовки к труду и выбору профессии, профессиональной 
ориентации, профессионального отбора и профессиональной подготовки 
необходимо: 1) учитывать индивидуально-психологические особенности ин-
дивида; 2) проводить работу по целенаправленному развитию и саморазви-
тию психологических качеств личности, необходимых для выбранной про-
фессиональной деятельности. Как отмечает В. А. Бодров, успех в професси-
ональном становлении и профессиональной пригодности человека опреде-
ляют следующие ключевые характеристики: профессиональная мотивация; 
общая и профессиональная подготовленность в форме знаний, навыков и 
умений, необходимых для выполнения типовых и нештатных трудовых задач; 
уровень функциональной готовности и резервов организма к трудовой дея-
тельности; состояние индивидуально-психологических функций человека и, 
прежде всего, профессионально важных качеств конкретной деятельности 
[1, с. 23]. 

К сожалению, в настоящее время в системе высшего образования це-
ленаправленному изучению состояния индивидуально-психологических 
функций и уровня функциональной готовности к будущей профессиональной 
деятельности, как и поэтапному формированию профессиональной мотива-
ции, должного внимания не уделяется. Образовательный процесс традици-
онно направлен лишь на общую и профессиональную подготовку в форме 
знаний, умений и навыков. Вместе с тем психологической наукой к настояще-
му времени накоплен целый арсенал современных средств диагностики и 
развития у студентов в образовательном процессе указанных характеристик, 
начиная с первых дней обучения в вузе. Их применение позволит не только 
уменьшить остроту проблемы адаптации студентов, но и в целом обеспечить 
более высокое качество подготовки каждого студента в соответствии с его 
способностями, склонностями и функциональной готовностью к будущей 
профессиональной деятельности.  
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Процесс формирования профессиональной пригодности проходит ряд 
этапов, основными из которых, по В. А. Бодрову, являются: (1) трудовое вос-
питание и обучение (подготовка к труду и выбору профессии); (2) ориентация 
на основе профессионального просвещения, консультации, коррекции про-
фессиональных планов; (3) определение степени пригодности человека к 
определенному виду деятельности на основе сопоставления его индивиду-
альных особенностей с требованиями профессии; (4) обоснование рекомен-
даций к программам, методикам и средствам обучения, к методам и критери-
ям уровня профессиональной подготовленности; (5) разработка средств, ме-
тодов и критериев оценки особенностей приспособления субъекта труда к 
содержанию и условиям конкретной деятельности и обоснование рекоменда-
ций по ускорению этого процесса; (6) обеспечение рациональной организации 
трудовой деятельности, высокой эффективности, качества, безопасности 
труда, профессионального совершенствования, охраны здоровья, удовлетво-
ренности трудом; (7) оценка профессиональной квалификации в целях опре-
деления соответствия занимаемой должности и обоснования рекомендаций 
по должностным назначениям, перемещениям, а также направлению на уче-
бу, переподготовку; (8) восстановление функционального состояния организма и 
психики после напряженной работы и перенесенных заболеваний [1, с. 14]. 

Ключевым фактором формирования профессиональной надёжности 
выпускника вуза является обеспечение непрерывности образования на эта-
пах школа – вуз – производство. Сегодня наблюдается противоречие между 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы, включающим, 
в том числе, формирование у выпускников школ таких личностных компетен-
ций, как «готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-
ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализа-
ции собственных жизненных планов» [2] и фактическим положением дел, ко-
гда всё содержание обучения в старших классах направлено исключительно 
на подготовку к Единому государственному экзамену. В старших классах 
школы необходимо в обязательном порядке возродить проведение полно-
ценных профориентационных мероприятий. Профориентационную работу со 
школьниками и абитуриентами необходимо проводить с использованием со-
временных психолого-педагогических и информационно-коммуникационных 
технологий, она должна иметь не только агитационный, но и личностный, 
профессионально развивающий характер. Профориентационная работа 
включает следующие этапы: справочно-информационный – обогащение зна-
ний о мире профессий и учреждениях среднего и высшего профессионально-
го образования; медицинский – анализ состояния здоровья, функциональной 
готовности к выбранной профессиональной деятельности; психодиагностиче-
ский – изучение состояния психики личности; корректирующий – приведение 
в соответствие профессиональных намерений и имеющихся психологических 
и физиологических возможностей; формирующий – активизация собственной 
позиции старшеклассников в профессиональном самоопределении. 
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Такая профориентационная работа позволит старшеклассникам лучше 
ориентироваться в мире профессий, выбирать специальность и направление 
подготовки в соответствии со своими интересами, психологическими и пси-
хофизиологическими возможностями, что является базисом как для успешно-
сти адаптационного процесса в выбранном образовательном учреждении, так 
и для формирования профессиональной пригодности.  

Следующим основополагающим моментом является период адаптации 
первокурсников в новой образовательной среде. Для повышения эффектив-
ности образовательного процесса студентов младших курсов и формирова-
ния их профессиональной пригодности необходимо: а) внедрять в образова-
тельный процесс комплекс мероприятий по психолого-педагогическому со-
провождению студентов (диагностические мероприятия, консультации, тре-
нинги); б) повышать психолого-педагогическую компетентность преподавате-
лей и кураторов. Необходимо применять превентивные меры по обучению 
первокурсников основам учебной деятельности, поддерживать и развивать 
учебно-профессиональную мотивацию, которая имеет тенденцию к снижению 
вследствие учебных и бытовых проблем, а также отсутствия видимой связи 
между ежедневной учебной деятельностью в рамках общеобразовательных 
дисциплин и получаемой профессией. Необходимо уделять специальное 
внимание формированию коллективов академических групп начиная с первых 
дней обучения. 

Большое значение в поддержке учебно-профессиональной мотивации, 
имеет курс «Введение в профессию», который могут читать известные учё-
ные и специалисты-практики. Преподавание курса «Основы учебной и науч-
ной деятельности» позволит студентам получить информацию о методах ор-
ганизации учебной и научной деятельности, их правах и обязанностях, оце-
нить свои способности и особенности. Для эффективного формирования ка-
честв профессиональной пригодности будущих специалистов необходимо не 
только совершенствовать материально-техническую базу, но также широко 
использовать в учебно-воспитательном процессе инновационные методы 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
К РЫНКУ ТРУДА 

С. Ю. Махмудов 
 
Как показывают исследования, профессиональная педагогика оказыва-

ется неготовой к теоретическому обоснованию и практическому применению 
вхождения образовательной сферы в новый тип общественных отношений – 
социально ориентированную рыночную экономику – сложнейший организм, 
состоящий из огромного количества разнообразных производственных, ком-
мерческих, финансовых, информационных и образовательных структур, вза-
имодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм бизнеса и 
объединяющихся единым понятием – рынок. В современных социально-
экономических условиях профессиональное образование превратилось в 
один из важнейших социальных институтов общества, а категория «профес-
сиональное образование» приобрела довольно сложную структуру. Она од-
новременно отражает систему учреждений, представляющих образователь-
ные услуги и обеспечивающих результат: приобретение обучаемым специ-
альности (профессии) с присвоением квалификации, а также сами формы, 
процесс и технологии обучения. Сложность этой категории определяется еще 
и тем, что она охватывает огромное количество и разнообразие способов че-
ловеческой деятельности, составляющих совокупный общественный труд, 
который по мере развития научно-технического прогресса приобретает более 
сложный, комплексный и наукоёмкий характер. Профессиональная компе-
тентность специалиста стала решающей предпосылкой производства высоко-
качественных товаров и оказания современных услуг. Поэтому высокий уро-
вень профессионального образования населения является важнейшим фак-
тором стимулирования экономического развития страны и обеспечения кон-
курентоспособности ее экономики в международном масштабе. 

Но нельзя односторонне измерять результаты профессионального об-
разования только экономическими параметрами. Оно является важнейшим 
фактором социального и личностного развития, обеспечения активной жиз-
ненной позиции как социальных групп, так и каждого человека в отдельности, 
способом профессионально-групповой и индивидуальной самореализации. 
Социально-личностная ценность профессионального образования, так и его 
функции, в обществе имеют культурно-исторический характер и требуют по-
стоянного исследования и осмысления для приведения в соответствие с ни-
ми педагогической системы образования, особенно на переломных этапах в 
развитии общества. В условиях экономических изменений и создания новых 
производственных предприятий, когда возникает существенный избыток ра-
бочей силы, профессиональное образование становится важнейшим сред-
ством снижения социальной напряженности. 

В ситуации, когда подготовленные специалисты не находят соответ-
ствующих рабочих мест, система профессионального образования демон-
стрирует свою неэффективность. Помимо материальных издержек система 
профессионального образования теряет связь с реальной практикой, не по-
лучая точной информации о потребностях рынка труда в условиях отсутствия 
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сотрудничества с работодателями. Продолжающийся выпуск специалистов, 
не востребованных на рынке труда, повлечет за собой неэффективность дея-
тельности профессионального образования как гаранта трудоустройства и 
успешной профессиональной самореализации. В результате несоответствия 
спроса и предложения на рынке труда молодому спциалисту сложно войти в 
русло кадровой структуры экономики, естественно место трудоустройства не 
соответствует полученной специальности и уровню образования и/или моло-
дые специалисты вообще остаются невостребованными, пополняя ряды без-
работных.  

Добиться полного соответствия между интересами потребителей и 
возможностью самой системы профессионального образования довольно 
трудно. Адекватную взаимосвязь между государством, обществом, работода-
телями и системой профессионального образования можно осуществить, на 
наш взгляд, на основе следующих подходов: система профессионально об-
разования обеспечивает потребности рынка труда в рабочей силе, приспо-
сабливаясь к нему структурно и по содержанию. Это значит, что направления 
профессиональной подготовки, учебные планы и программы, технологии обу-
чения, образовательные стандарты разрабатываются в полном соответствии 
с конкретными производственными требованиями и заказами работодателей. 
Система занятости в структуре рынка труда приспосабливается к системе 
профессионального образования, исходя из ее реальных и потенциальных 
возможностей в подготовке или переподготовке квалифицированных и конку-
рентоспособных кадров, при этом профессиональное образование рассмат-
ривается как относительно обособленная от социально-экономического ком-
плекса образовательная структура. 

Анализ этих подходов показывает, что ни один из них не используется в 
чистом виде на практике. Первый – по той причине, что рынок труда не в со-
стоянии точно сформулировать и спрогнозировать количественные и каче-
ственные требования к специалистам, подготавливаемым в системе профес-
сионального образования, особенно на длительный период времени. Струк-
тура рабочих мест на рынке труда непрерывно изменяется под воздействием 
множества факторов экономического, политического, организационного и 
научно-технического характера. Заодно под влиянием этих факторов меняет-
ся и профессионально-квалификационная структура рынка. К сожалению, ме-
ханизм учета и анализа таких изменений с целью формулирования обосно-
ванного заказа системе профессионального образования со стороны обще-
ства пока не разработан. Кроме того, слишком сильная зависимость от рынка 
труда не оправдана по той причине, что наряду с профессионализацией си-
стема образования призвана выполнять и другие социальные функции, среди 
которых одной из важнейших является независимая от работодателя социа-
лизации ее воспитанников. 

Исходным пунктом для решения этой проблемы является изучение и 
анализ производственных структур и профессионально-квалификационных 
характеристик специалистов предприятий, работающих в рыночных условиях, 
представление о производственных структурах и характере предприятий, 
функционирующих в условиях развитого, социально ориентированного сооб-
щества. Как мы знаем, экономику стран ЕС образуют малые (микро) и сред-
ние предприятия, которые требует работников со значительно отличающими-
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ся квалификационными характеристиками по сравнению с работниками круп-
ных предприятий. Одним из решающих факторов в современной междуна-
родной конкуренции является гарантия высокого качества продукции. Для его 
достижения необходимо обеспечение контроля качества труда и продукции 
на каждом рабочем месте вместо контроля качества товара только на выхо-
де. Такому производству не подходит «дешевая» узко квалифицированная 
рабочая сила, используемая на монотонных рабочих местах с высокой степе-
нью механизации или автоматизации (табл.). 

 
Интересы потребителей и производителей образовательных услуг  

в профессиональном образовании 
Потребители  

и производители Интересы потребителей и производителей 

Органы государственного 
управления образованием 

В максимально возможной степени поддерживать 
текущее и перспективное равновесное состояние 
между потребностями рынка труда и возможностя-
ми рынка образовательных услуг. Предоставить 
возможность выпускникам школ реализовать свое 
право на получение профессионального образова-
ния 

П
от

ре
би

те
ли

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
ус

лу
г 

Обучающиеся Получить профессиональное образование, позво-
ляющие иметь оплачиваемую работу 

Семья обучающегося Дать ребенку профессиональное образование, 
которое позволит ему иметь оплачиваемую работу 

Рынок труда Обеспечивать постоянно возобновляюўиеся 
потребности многоотраслевой экономики в 
работниках за счет их качественной подготовки в 
системе профессиональгоо образования 

Общество Получить работника, обладающего социально 
значимыми качествами личности 

Рынок рабочей силы Получить работника, обладающего профессио-
нальной компетентностью и профессионально зна-
чимыми качествами личности 

П
ро

из
во

ди
те

ли
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ы
х 

ус
лу

г 

Обучающие Обеспечить нормативный уровень образовательно-
го процесса, необходимый и достаточный для 
овладения обучаемыми одной или несколькими 
специальностями (профессиями); самим иметь 
постоянную оплачиваемую работу по профилю 
своей профессии, что напрямую связанно с конку-
рентоспособностью подготовленных кадров 

Образовательные учреждения Занять собственную нишу на рынке образователь-
ных услуг, ориентируясь на отдельные сектора 
рынка труда, подготавливать конкурентоспособных 
специалистов, выполняя тем самым заказ государ-
ства, общества, работодателей и самих обучаю-
щихся 

Институциональные структуры 
государства 

Максимально обеспечивать текущую и перспектив-
ную сбалансированность между рынком образова-
тельных услуг и рынком рабочей силы в подготовке 
квалифицированных кадров 

Рынок образовательных услуг Обеспечивать постоянно возобновляющиеся по-
требности выпускников школ в получении профес-
сионального образования, максимально возможно 
приблизив профиль их подготовки к потребностям 
рынка труда 
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Сегодня конкурентоспособность может стать решающим системообра-
зующим фактором во внутринациональных и в международных отношениях. 
Такая постановка проблемы соответствует новому положению экономических 
систем, функционирующих в условиях неограниченных возможностей интен-
сивного развития, приводящего, в свою очередь, к постановке вопросов по 
расширению экономического пространства и связанному с этим перераспре-
делению трудовых ресурсов. Их свободная миграция и воспроизводство в 
системе образования внутри страны, из страны в страну, а также объединен-
ный рынок трудовых (человеческих) ресурсов и образовательных услуг ста-
новятся важнейшим условием достижений научно-технического и экономиче-
ского прогресса страны. В связи с этим мы считаем, что профессиональное 
образование должно стать наиболее перспективным и рентабельным объек-
том целевых инвестиций на подготовку конкурентоспособных специалистов. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ  
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕРНИЗАЦИИ  
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Е. В. Павлова  
М. И. Вдовина  

 
Ряд исследователей выделяют четыре мотива инновационной дея-

тельности преподавателя. Рассмотрим их кратко. 
1. Внешние стимулы, связанные с материальным вознаграждением за 

внедрение инноваций. Эту группу факторов называют стимулами внешней 
мотивации. В традиционной школе работа преподавателя связана с резуль-
татами профессиональной деятельности лишь опосредованно. Цель может 
быть достигнута с помощью различных средств. Особенность работы препо-
давателя с внешней мотивацией заключается в том, что он выполняет необ-
ходимый и достаточный с формальной точки зрения объем работы. Он ори-
ентируется на внешние показатели своего труда, что не способствует обмену 
информацией, новшествами, собственными идеями. А такой обмен необхо-
дим для развития профильного обучения в целом. И хотя учебная деятель-
ность этой категории достаточно эффективна, администрация должна искать 
пути для распространения отдельных инноваций на работу всего коллектива. 
Эта задача в управленческом смысле решается с помощью инициирования 
других мотивов из предлагаемой классификации.  

2. Мотивы внешнего самоутверждения педагога через внешнюю по-
ложительную оценку окружающих. Этот мотив можно назвать мотивом пре-
стижа. В этом случае педагог занимается введением инновации ради поло-
жительного общественного резонанса на его труд. Педагогическая деятель-
ность при доминировании мотива самоутверждения привлекательна тем, что 
частичное удовлетворение потребностей, адекватных этим мотивам, возмож-
но на уровне реализации педагогической деятельности. Связь с самооценкой 
определяет высокое место мотива самоутверждения в общей иерархии моти-
вов. Эти мотивы также могут быть как осознанными, так и неосознанными. В 
обоих случаях они имеют высокую побудительную силу. Особенность состоит 
в том, что их достижение существенно зависит от специфики самооценки. 
Здесь возможны различные варианты: первый имеет место тогда, когда че-
ловек осознает зависимость между собственным вкладом в успешность дея-
тельности и внешней оценкой этого вклада. Деятельность в этом случае бу-
дет сопряжена с поиском путей оценки повышения ее эффективности. Спе-
цифическая отрицательная особенность такого подхода состоит в выборе 
средств, сулящих скорую и эффективную отдачу, активном поиске новых ме-
тодик преподавания, часто без достаточной их доработки в соответствии с 
индивидуальным стилем деятельности. При анализе своей деятельности ча-
сто неосознанно акцентируются положительные моменты реализации заду-
манного и не замечаются или замечаются не в полной мере неудачи. Чем 
выше притязания такого преподавателя, тем признание более значительного 
успеха необходимо для его самоутверждения. Если самоуважение формиру-
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ется как отражение уважения, высокой оценки со стороны коллег, то есте-
ственно и ожидается поведение, ориентированное на быстрое достижение 
успеха, на непременное признание его, отсюда – поиск внешне эффективных 
способов работы. Возможен иной вариант: субъект осознает, фиксирует от-
сутствие обязательной, прямой связи между собственным вкладом в профес-
сиональную деятельность и положительной оценкой этого вклада окружаю-
щими – основы высшего самоутверждения личности. В этом случае для лич-
ности, мотивированной на самоутверждение, данный вид профессионального 
труда является средством самоутверждения до тех пор, пока не будет найде-
но другое, более эффективное средство, реализующее данный мотив. 

3. Профессиональный мотив. Психологическая природа двух рассмот-
ренных выше мотивов связана в первом случае с удовлетворением непро-
фессиональных потребностей, а во втором выступает как цель, связанная с 
мотивом самоутверждения, повышения самооценки, что является необходи-
мым условием комфортного психологического состояния личности. Адекватно 
профессионально мотивированные педагоги наиболее последовательны и 
настойчивы. Профессиональные мотивы, соединенные с высоким уровнем 
креативности, обеспечивают оптимальный результат педагогической дея-
тельности. Для таких педагогов характерен поиск инновационных форм и ме-
тодов работы, осмысление своей деятельности, создание собственных кон-
цепций, а не только подготовка авторских учебных материалов. Профессио-
нально мотивированных педагогов фактически не надо дополнительно сти-
мулировать к инновационной деятельности. 

4. Мотивы личностной самореализации. По мнению многих исследо-
вателей, потребность в самоактуализации, состоящая в стремлении человека 
«быть тем, чем он может стать», потенциально существует у всех людей, но 
не у всех проявляется в профессиональной деятельности, а тем более осо-
знанно. Самоактуализация рассматривается как непрерывный процесс, вы-
бор из многих возможностей. Моменты самоактуализации дают человеку 
высшие переживания, которые становятся необходимой его частью в силу 
своей яркой специфичности. Преподаватели, стремящиеся к самоактуализа-
ции, предпочитают творческие виды труда, открывающие явные возможности 
такого саморазвития. Преподаватель, идущий по такому пути, – это человек с 
высоким уровнем творческого потенциала, который проявляется в стремле-
нии добиться результатов в своей деятельности без личностной прагматиче-
ской мотивации, получающий удовлетворение в самой инновационной дея-
тельности, которая имеет для него глубокий личностный смысл. Его отличает 
создание новых концептуальных подходов, высокий уровень рефлексии и 
психологической готовности к восприятию новшеств.  

Рассмотрение особенностей сферы инновационной деятельности не-
возможно вне целостного представления о других компонентах, в частности, 
одного из ведущих регуляторов любой деятельности вектора «мотив – цель». 
Цель не привносится в индивидуальную деятельности извне, а формируется 
самим человеком. Извне могут быть заданы требования к субъекту, но не 
цель. Процесс целеобразования глубоко личностный. Однако целеобразова-
ние не является результатом спонтанного развития индивида. Цель форми-
руется под влиянием объективных организационно-педагогических условий 
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деятельности и собственных возможностей. В связи с этим основной задачей 
управления инновационными процессами является создание таких организа-
ционно-педагогических условий, которые мотивируют инновационную дея-
тельность как одну из важнейших целей. На наш взгляд, важнейшим услови-
ем в этом процессе является ориентация на конечный результат, т. е. резуль-
тирующее целеполагание.  

Таковы основные мотивы инновационной деятельности преподава-
тельского состава, которые необходимо учитывать при управлении, направ-
ленном на развитие профильного обучения. Совершенно очевидно, что одной 
из главных задач администрации является изучение педагогического коллек-
тива с целью использования тех или иных мотивов для активизации иннова-
ционного потенциала.  

Наше исследование показало, что создание единой информационной 
среды образовательного учреждения СПО на основе локальной сети, способ-
ствующее инновационной деятельности педагогического коллектива в совре-
менных социально-экономических условиях развития системы образования, 
основано на следующих механизмах реализации: (1) разработка программы 
развития колледжа с учетом требований социальных партнеров; (2) оснаще-
ние колледжа компьютерной техникой и создание локальной сети; (3) разра-
ботка системы постоянно действующего мониторинга для сбора информации; 
(4) создание разнообразных баз данных и собственного сайта; (5) создание 
социального партнерства по программам дополнительного образования; 
(6) непрерывное повышение квалификации педагогов ОУ с использованием 
интернет-технологий.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ВЫЗОВЫ РЫНКА ТРУДА 

О. Е. Станулевич  
 
В наше время программы развития профессионального образования и 

обучения ориентированы на учет динамически меняющихся требований рын-
ка труда. Нормативные документы требуют все более плотного сотрудниче-
ства образовательных организаций с работодателями, учета запросов регио-
нальных и федеральных требований работодателей в содержании программ, 
изменения номенклатуры программ профессионального образования и струк-
турной модернизации всей системы профессионального образования. Техни-
ческий прогресс, внедрение новых технологий и оборудования в различных 
отраслях экономики приводит к изменению характера профессиональной де-
ятельности, повышению ответственности на конкретных рабочих местах, воз-
никновению новых профессий и специальностей. В государственной про-
грамме «Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденной постановле-
нием правительства №792-р от 15 мая 2013 г., обозначены новые тенденции 
изменения квалификационных структур в России. После объединения про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих и программ подготовки спе-
циалистов среднего звена встали новые задачи: перевод части программ 
подготовки квалифицированных рабочих с уровня среднего профессиональ-
ного образования в краткосрочные программы профессиональной подготовки 
и передача части программ специалистов среднего звена в программы при-
кладного бакалавриата высшего образования, в первую очередь программы 
углубленной подготовки среднего профессионального образования. Это свя-
зано с запросами работодателей по сокращению сроков подготовки по рабо-
чим профессиям и требованиями по увеличению практико-
ориентированности программ и с повышением требований к фундаменталь-
ной подготовке по ряду наукоемких специальностей. Но кроме сокращения 
номенклатуры реализуемых в среднем профессиональном образовании про-
грамм, в связи с возникновением новых видов профессиональной деятельно-
сти и введением профессиональных стандартов образуются новые профес-
сии (специальности), подготовка по которым может проводиться на уровне 
среднего профессионального образования. 

Анализ квалификационной структуры специалистов, востребованных на 
рынке труда, является отправной точкой изменения перечней и классифика-
торов в образовании. Возникающие новые должности проходят проверку 
временем. На первом этапе работодатели и образовательные организации 
пытаются формировать программы обучения по новым профессиям (специ-
альностям) на базе существующих программ, посредством выстраивания ва-
риативной части программы в профессиональном образовании и/или про-
грамм дополнительного образования на уровне профессиональной подготов-
ки. Так, например, в 2006 г. немецкая фирма «КНАУФ» высказала  пожелание 
введения новой профессии начального профессионального образования 
«мастер сухого строительства». Данная профессия появилась в связи с при-
менением новой технологии внутренней отделки помещений. На первом эта-
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пе профессия была введена как интегрированная для начального професси-
онального образования, включающая несколько профессий общероссийского 
классификатора из набора существующих квалификаций. Такой подход поз-
волял осваивать все необходимые компетенции, но для освоения новой про-
фессии, обозначенной работодателями, не было необходимости в присвое-
нии в полном объеме всех входящих в профессию квалификаций. Под руко-
водством компании «КНАУФ» были разработаны образовательный стандарт, 
образовательная программа, а в дальнейшем профессиональный стандарт 
по новой рабочей профессии «монтажник каркасно-обшивных конструкций». 
После утверждения стандарта в 2010 г. новая профессия была введена в 
Общероссийский классификатор. 

Для введения новых для рынка труда профессий рабочих и должностей 
служащих по запросам рынка труда Министерство здравоохранения и соци-
ального развития РФ был разработан пакет документов по формированию 
профессиональных стандартов, их утверждению и внедрению. Формируя 
подзаконные нормативно-правовые акты к Федеральному закону «Об образо-
вании в РФ», Министерство образования и науки внесло ряд изменений, 
направленных на внедрение механизмов по введению новых позиций в пе-
речни профессий и специальностей среднего профессионального образова-
ния. При изучении запросов рынка труда от представителей работодателей – 
партнеров колледжей города Москвы – поступил ряд предложений, которые 
доказывали необходимость разграничения определений «абсолютно новой 
профессии (специальности)» и «новой профессии начального и специального 
среднего профессионального образования». Кроме того, часть из предложе-
ний потребовала уточнения, так как объем новых компетенций мог быть 
освоен в рамках вариативной части программ. Так, например, была предло-
жена профессия начального профессионального образования «специалист 
по карвингу». При анализе характера деятельности было выяснено, что осно-
вой для освоения является профессия повара, к которой необходимо освоить 
дополнительный модуль по карвингу. То есть профессия не является абсо-
лютно новой, а может быть освоена в рамках дополнительного модуля про-
граммой повышения квалификации по профессии «повар». Процесс введения 
новой профессии (специальности) должен включать оценку целесообразно-
сти введения новых позиций со стороны профессионального сообщества и 
научно-методической экспертизы. 

У образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания есть опыт введения новых специальностей среднего профессиональ-
ного образования. Так на основе запроса работодателей была введена новая 
специальность «логистик».  

Для введения новых профессий и специальностей объем работы зави-
сит от степени новизны каждой позиции. Весь алгоритм может быть пред-
ставлен следующими этапами: подготовительный, аналитический, содержа-
тельный, административный. На подготовительном этапе оценивается целе-
сообразность введения новой профессии (специальности). По результатам 
оценки составляется обоснование необходимости введения новой позиции с 
указанием объемов трудоустройства выпускников с новой квалификацией на 
рынке труда, подтверждается заинтересованность работодателей отрасли её 
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введением. На аналитическом этапе проводится функциональный анализ, в 
ходе которого представителями работодателей определяются основные тру-
довые функции специалиста новой квалификации, по каждой из который рас-
писываются выполняемые действия, умения и знания, необходимые работни-
ку новой квалификации. Полученный результат размещается в Интернете и 
обсуждается с группой заинтересованных работодателей. Результатом этапа 
является функциональная карта. В случае необходимости профессиональ-
ный стандарт разрабатывается полностью. Кроме того определяется место 
профессии (специальности) в соответствующем перечне. В ходе выполнения 
содержательного этапа на основании полученной функциональной карты по 
профессии разрабатывается квалификационная характеристика, ФГОС, ба-
зисный учебный план и программы, а по специальности разрабатывается 
ФГОС на модульно компетентностной основе, базисный учебный план и про-
граммы. Данные документы являются результатом содержательного этапа. 
ФГОС обсуждается с представителями работодателей и педагогического со-
общества. Административный этап предназначен для подбора и оформления 
сопроводительного письма в Министерство образования и науки РФ с проек-
том ФГОС по новой профессии (специальности). 
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
НА ПРОЦЕССЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Д. Тюличева  
 
Важным направлением модернизации профессионального образования 

является усиление роли института государственно-частного партнерства. Ак-
тивизация процессов совместной реализации государством и бизнесом кон-
кретных проектов влияет на изменение социально-экономических условий  
реализации профессионального непрерывного образования.  

Система среднего профессионального образования видится феде-
ральному центру самой перспективной, с точки зрения налаживания государ-
ственно-частного партнерства. Эта система передана в ведение региональ-
ных властей, что привело к созданию региональных систем профессиональ-
ного образования, которые готовят кадры, в основном, для данного региона и 
удовлетворяют кадровые потребности местных работодателей. Это служит 
основой заинтересованности бизнеса в партнерстве с системой непрерывно-
го образования. Реализуемые в настоящее время программы модернизации 
региональных систем профессионального образования включают мероприя-
тия по укреплению их взаимодействия с бизнесом. Средства из федерально-
го бюджета выделяются только при условии обязательного софинансирова-
ния мероприятий со стороны работодателей. Усредненная по регионам 
структура расходов на модернизацию профессионального образования вы-
глядит следующим образом: 12 % средств – это субсидии из федерального 
бюджета, 59 % – средства субъекта Федерации, 23 % – софинансирование со 
стороны работодателей и 6 % – средства образовательных учреждений [1]. 

Высшие учебные заведения, находящиеся в большинстве случаев в 
федеральном подчинении, формально не входят в региональные системы 
профессионального образования. Однако вузы способны играть ключевую 
роль в социально-экономическом развитии тех регионов, где они территори-
ально расположены, в том случае, если они будут ориентироваться на подго-
товку кадров по приоритетным направлениям развития экономики регионов и 
опираться на государственно-частное партнерство с региональным бизнесом. 
Для поддержки такого партнерства предназначен проект «Кадры для регио-
на», реализуемый в четырнадцати регионах. В проекте ставится задача при-
влечь к софинансированию вузов региона частные компании, работающие в 
рамках приоритетных направлений развития региона. Совместная деятель-
ность предприятий разных отраслей экономики и организаций профессио-
нального образования затрагивает все стадии образовательного цикла – от 
определения содержания образования до оценки качества подготовки вы-
пускника. Вносимые изменения оказывают влияние на прохождение процес-
сов непрерывного образования.   

Образовательные организации профессионального образования и де-
партаменты профессионального образования исполнительной региональной 
власти пытаются увеличить долю программ профессионального образования, 
разработанных и внедренных совместно с работодателями, прошедших их 
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экспертизу. Участие бизнеса в обновлении имеющихся образовательных про-
грамм, разработке новых и их реализации, способствует отсеиванию  беспер-
спективных направлений развития профессиональных качеств. Невостребо-
ванные в реальном процессе труда компетенции бесперспективны и с точки 
зрения непрерывного профессионального образования, поскольку ни работо-
датель, ни сам работник не будут оплачивать дальнейшее развитие невос-
требованных профессиональных качеств.  

Оказываемая бизнесом стипендиальная и грантовая поддержка дает 
возможность дополнительному контингенту учащихся и студентов участво-
вать в процессах непрерывного образования. Так же действует внедрение 
механизма целевого образовательного кредитования, предоставление рабо-
тодателями образовательных займов лучшим студентам. Без участия бизне-
са были бы невозможно создание многих образовательных центров или иных 
образовательных структур, направленных на осуществление программ в об-
ласти подготовки или переподготовки собственных, а также сторонних кад-
ров. Это, в первую очередь, ресурсные и многофункциональные центры про-
фессиональных квалификаций. Они позволяют осуществлять реализацию 
программ профессионального обучения для разных возрастных групп насе-
ления, вовлекая их в процессы непрерывного образования. Чем теснее взаи-
модействие предприятий и образовательных организаций при подготовке но-
вых рабочих и специалистов, тем больше вероятность того, что для решения 
задач обучения персонала работодатель обратится к своему партнеру – об-
разовательной организации. Именно в сфере совместных проектов предпри-
нимателей и образовательных организаций по программам обучения персо-
нала находится, на наш взгляд, основной потенциал влияния государственно-
частного партнерства на процессы непрерывного профессионального обра-
зования. 

Исследования, проводимые в рамках мониторинга экономики образо-
вания и российского мониторинга экономического положения и здоровья 
населения, осуществляемого Национальным исследовательским университе-
том «Высшая школа экономики», а также другие исследования, позволили 
выявить основные особенности и тенденции обучения персонала российских 
организаций. Кадровая политика разных организаций по обучению персонала 
характеризуется значительным разнообразием, однако в большинстве рос-
сийских компаний отсутствует выстроенная система обучения и развития 
персонала. На российских предприятиях обучением охвачена весьма незна-
чительная часть персонала. Ограниченный охват работников сочетается с 
низкой продолжительностью программ обучения. Средняя продолжитель-
ность переподготовки персонала с отрывом от производства составляет 2–
4 недели. Краткосрочные формы обучения являются доминирующей формой 
внешнего обучения для основных групп персонала – управленцев, специали-
стов, квалифицированных рабочих. Такая длительность программ говорит о 
недостаточно основательном характере обучения. 

Масштабы обучения разных категорий персонала различаются. Самы-
ми обучаемыми группами в российских организациях оказались исполнители 
высшей квалификации и руководители. Их обучают почти в каждой второй 
организации. Несколько меньше охвачены обучением квалифицированные 
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рабочие (треть организаций) и офисные сотрудники (примерно четверть 
организаций). Наименее обучаемая категория – неквалифицированные 
рабочие.  

Важным фактором развития обучения в организации является масштаб 
бизнеса: чем крупнее и богаче организация, тем больше вероятность, что она 
обучает свой персонал. Небольшие по численности организации чаще фи-
нансируют внешнее обучение, крупные же организации имеют внутренние 
структуры по обучению и развитию персонала. Компании выделяют средства 
на внешнее обучение вне зависимости от финансового положения, тогда как 
финансировать внутреннее обучение могут позволить себе финансово 
успешные компании. В то же время к услугам поставщиков образовательных 
услуг прибегают даже те организации, которые имеют собственные обучаю-
щие подразделения. 

Различные сектора экономики имеют неодинаковую потребность в об-
разовательных услугах разных уровней профессионального образования. 
Традиционные отрасли (промышленность, строительство, транспорт) сотруд-
ничают с образовательными учреждениями всех уровней, новые сектора эко-
номики – преимущественно с вузами. 

Российские организации отличаются довольно интенсивными процес-
сами обновления персонала. Исследования показали, что в российских орга-
низациях особое внимание уделяется обучению именно новых работников. 
Обучать приходится новичков, принятых на разные по статусу должности. 
Обучение часто следует сразу за процедурой отбора, в ходе которого выяв-
ляется потребность набираемого персонала в обучении (так называемое 
«входное обучение»).  

Реализуемые в российских организациях на практике формы и направ-
ления обучения более пригодны для решения текущих проблем кадрового 
обеспечения, чем для стратегических задач инновационного развития. Для 
усиления взаимосвязи обучения персонала с задачами инновационного раз-
вития необходимо, во-первых, изменение концептуальных подходов к роли 
обучения персонала в решении стратегических задач развития организаций, 
во-вторых, активизация государственно-частного партнерства в сфере не-
прерывного профессионального образования. 
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