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психолого-
педагогические науки

УДК 159.9:32 И. Г. АбАшИн

Омский гуманитарный институт

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕнТИЧнОСТЬ 
КАК ТРАнСКОММУнИКАТИВнОЕ 
ОбРАЗОВАнИЕ
Предлагается научное обоснование социально-психологического феномена полити-
ческой идентичности в ментальности россиян в рамках психологии социального поз-
нания. Основополагающими концепциями теоретического анализа выступают теории 
А. Тэшфела и Дж. Тернера, теория сознания С.Л. Рубинштейна. Концепция транс-
коммуникации В.И. Кабрина акцентирует внимание на социально-психологическом 
аспекте политической идентичности. Результатом осмысления проблемы является 
понимание социально-психологического феномена политической идентичности как 
транскоммуникативного образования.

1. СССССССССС СССССССССССС С ССССС ССССССССССС 
ССССССССС СССССССССС ССССССССССС СССССССС

Социально-психологическая сущность соци-
альной  идентичности в данной статье рассматри-
вается в свете современных концепций социально-
го познания.

Отдельные принципы анализа социальной 
идентичности указывает Г.М. Андреева [2], содер-
жатся в теориях А. Тешфела и Дж. Тернера. В час-
тности, это относится к свойству человека всегда 
поддерживать позитивную социальную идентич-
ность, то есть его убежденности в том, что социаль-
ная группа, к которой он принадлежит, наделена 
определенными «положительными» чертами, «по-
ложительным» статусом в обществе, поскольку, по 

мысли Дж. Тернера, эта убежденность представля-
ет собой для человека нишу, обеспечивающую ему 
определенный уровень комфортного существо-
вания  [10]. Однако в ситуации радикальных пре-
образований, поясняет Г.М. Андреева, «границы» 
групп и критерии их оценки постоянно изменяют-
ся, так же как и само  общество, и вопрос о степени 
позитивности – негативности той или иной груп-
пы приобретает дискуссионный характер.

Теория социального познания в целом, разраба-
тываемая в нашей стране Г.М. Андреевой, ставит 
своей задачей раскрыть механизмы, посредством 
которых человек осознает себя частью той реаль-
ности, в которой он живет и действует. Решение 
этой задачи, по С.А. Липатову   [9], предполагает 
два варианта. 
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Первый вариант, более позитивистский, трак-

тует обработку и структурирование  знаний  как 
попытку создания более или менее объективной  
картины мира, пропущенной через фильтр ког-
нитивных механизмов и структур познающего 
субъекта, которые и детерминируют поведение 
последнего. Обработка информации индивидом 
начинается с концентрации внимания, затем про-
исходит ее кодирование, запоминание, информа-
ционный поиск, отбор информации и оценка по-
лученного результата. Следовательно, тщательная 
разработка процесса социального познания здесь 
сведена к таким его характеристикам, которые про-
текают в познавательной деятельности отдельного 
человека, то есть акцент делается на индивидуаль-
ных механизмах социального познания [7,9]. 

Второй вариант подчеркивает субъективность 
познания человеком окружающего мира. Согласно 
этому взгляду на социальное познание когнитив-
ные процессы не воспроизводят внешний мир, а 
конструируют его. Под «конструированием» пони-
мается приведение в систему информации о мире, 
организации этой информации в связные структу-
ры с целью постижения ее смысла. Ее результатом 
является построение образа социального мира, ко-
торый предстает перед человеком как определен-
ная социальная реальность. При этом доминирует 
коллективный, групповой характер данного про-
цесса: взаимодействуя между собой, люди создают 
свое окружение. Следовательно, осмысление соци-
ального мира здесь является результатом активной 
совместной деятельности людей, вступающих при 
этом во взаимные отношения. Проблема же описа-
ния объектов внешнего мира переносится в сферу 
языка и  дискурса , которые вовлекают участников 
во взаимодействие в рамках этой социальной груп-
пы [7,9].

Методологическим ориентиром настоящего те-
оретического обзора является второй вариант, так 
как субъективность познания человеком социаль-
ного мира приводит не к его воспроизводству, но 
его конструированию членами группы в процессе 
их совместной деятельности, в условиях социаль-
ных изменений, которые характеризуют систему 
общественных отношений России в последние де-
сятилетия. 

Язык общения членов социальной группы, 
адекватно воспринимаемые ими действия друг 
друга, понимаемые всеми чувства и эмоции фор-
мируют уникальную общую психологию, то есть 
«глубинную общность мышления и чувств, вос-
приятия и оценок» [10]. Все это помогает членам 
группы придавать свое значение элементам образа 
социального мира, формируя тем самым у участ-
ников взаимодействия образ собственной соци-
альной группы. Сам образ психологи трактуют как 
совокупность представлений членов группы о тех 
процессах, которые протекают в ней. Такая трак-
товка образа группы допускает, очевидно, ее ана-
лиз в понятиях теории социальных представлений 
С.Московичи  [6]. 

Анализируя историю развития исследований и 
проблемы социальных представлений Г. Зиммель 
[4] обозначил связь между изолированностью лич-
ности от других и ее потребностью представлять 
их себе. Исследователь увидел в социальных пред-
ставлениях некий механизм, участвующий в со-
здании единств более высокого порядка. М. Вебер 
охарактеризовал представления как некий набор 
ориентиров, определяющий действия личностей. 

Непосредственным источником концепции соци-
альных представлений стала теория «коллектив-
ных представлений» Э. Дюркгейма, наметившего 
общие контуры понятия «коллективные представ-
ления» и использовавшего его при объяснении са-
мых разных явлений жизни общества. Основная 
функция коллективных представлений – это осу-
ществление единообразия поведения и деятель-
ности членов группы. Они обязательно, пояснил 
он, обладают мотивирующей силой, устойчивы в 
передаче и воспроизведении  [6].

К теории социальных представлений одними из 
первых в отечественной науке обратились Т.П. Еме-
льянова [2],  А.И. Донцов[3], позднее - К.А.  Абуль-
ханова – Славская [2,3],  Г.М. Андреева  [7], 
В.Л.  Калькова [4], П.Н. Шихирев [4], Е.В.  Якимова,  
Е.В. Шморина [5] и другие. Появились на русском 
языке и работы С.Московичи (1992, 1995). Однако 
поскольку он рассматривает социальные представ-
ления как основной предмет изучения социальной 
психологии, то для «перевода» его теории на «язык» 
отечественной психологии и психологии личности 
понадобилось выявить их роль как составляющих 
индивидуального сознания личности,  что спе-
циально не доказывается С. Московичи. В  этом 
случае отечественные исследователи исходили 
из теории сознания С.Л. Рубинштейна, который 
раскрывал, во-первых, принадлежность сознания 
действующему субъекту, во – вторых, диалектику 
трех отношений субъекта: к миру, к другим людям 
и к самому себе. Это позволило ученым заявить о 
том, что социальные представления  – это состав-
ляющие индивидуального сознания личности, в 
котором уже связаны представления о других и о 
себе [2,3]. 

Социальные представления в настоящее время  
исследователи определяют в качестве достаточно 
устойчивых и в тоже время оперативных когни-
тивных образований, которые создают возмож-
ность быстрой переориентации в меняющейся 
действительности, особенно в условиях неполной 
или неоднозначной информации. Для социальных 
представлений характерно единство устойчивос-
ти и изменчивости, как интеграция социального 
и индивидуального содержания социальных пред-
ставлений [5,6]. 

Наличие взаимосвязи социальных представле-
ний и образа группы в рамках теории С. Московичи 
отмечает и Г.М. Андреева. Отмечается два направ-
ления этой взаимосвязи, акцентирует она: а) влия-
ние образа  группы на социальные представления; 
б) влияние социальных представлений на образ 
группы [4]. В рамках понимания образа группы у 
ее членов, важным является второе положение – 
влияние социальных представлений на этот образ. 
В общем виде это влияние исследователи трактуют 
как варьирование группой способами интерпрета-
ции фактов общественной жизни так, чтобы это 
было в пользу интересов группы при сравнении 
их с интересами других групп. Иначе говоря, соци-
альные представления группы, подчеркивает Г.М. 
Андреева, играют важную роль в формировании у 
человека чувства принадлежности к своей группе 
и формировании социальной идентичности у чле-
нов группы [4].

Решение проблемм, возникающих у индивидов 
при формировании  образа группы и социальной 
идентичности, можно трактовать  с позиций тео-
рии Р. Харре [6]. Способом достижения  одинако-
во понимаемых значений социального мира, как 
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отмечалось, является также дискурс. Дискурс,  по 
мнению Р. Харре,  это рассуждение по поводу ка-
кой-либо проблемы, обсуждение ее, «разговор», 
апелляция к  содержанию различных социальных 
категорий, которые являются результатом процес-
са категоризации знаний.  Сама категоризация  - 
инструмент посредством которого человек систе-
матизирует свое окружение, постигает его смысл. 
Категоризация возможна в принципе постольку, 
поскольку люди живут в мире, где предметы об-
ладают определенными характеристиками, то 
есть значениями, благодаря чему человек и может 
интерпретировать их. В ходе дискурса трактовка 
той или иной социальной категории обогащается, 
наполняется новым содержанием на основе допол-
нения характеристиками, приводимыми разны-
ми участниками разговора. Поэтому дискурс есть 
способ совместного конструирования образа соци-
ально окружения [6,9].

Итак, когнитивные образования, проявляю-
щиеся с помощью языка и формирующиеся в про-
цессе дискурса являются результатом активной 
совместной деятельности людей, вступающих во 
взаимодействие в рамках определенной социаль-
ной группы, а сам дискурс является психологичес-
ким механизмом социальной идентичности. 

В описание объектов социального мира членами 
социальной группы кроме когнитивных процессов 
включены и другие психологические характерис-
тики, без анализа которых нельзя полностью оха-
рактеризовать эти процессы: эмоции и мотивация  
человека познающего социальный мир.   При этом 
Г.М. Андреева [7] особо подчеркивает, что в психо-
логии социального познания делается акцент на 
необходимость выявления специфической роли 
эмоций: рядовой человек организует свое поведе-
ние, опираясь не только на использование когни-
тивных схем, но в значительной мере на эмоцио-
нальное восприятие действительности. Наиболее 
радикальная позиция в этом вопросе состоит в ут-
верждении, что эмоции могут быть интерпретиро-
ваны в данном случае как особая форма значения, 
как специфическая форма когниций, даже как 
более высокий уровень познания, поскольку они 
помогают человеку не просто осваивать получен-
ную информацию, но становиться «архитектором 
собственного социального окружения» [2,3,7]. Г.М. 
Андреева также указывает, что высокий уровень 
познания социальной действительности не может 
быть внеценностным, поскольку не может быть 
внесмысловым . 

Существенно, что по сравнению с теми искаже-
ниями информации, которые могут быть связаны 
с индивидуальными психологическими особен-
ностями познающего, субъективность оценок под 
влиянием  ценностей  социальной группы значи-
тельно больше. Индивид неизбежно «смотрит» на 
социальный мир через призму определенной сис-
темы ценностей. Любая новая информация прове-
ряется на соответствие в существующей системе 
ценностей и отбирается так, чтобы «подтвердить» 
нагруженность ценностных категорий принятых в 
определенной социальной группе [4]. 

По мнению многих ученых, чрезвычайно важ-
но при изучении познания человеком социально-
го мира исследовать соотношение когнитивной, 
эмоциональной и мотивационной составляющей 
этого процесса. Наиболее остро поставил данную 
проблему автор концепции социального конструк-
ционизма Герген [6]. В социальной психологии вы-

рабатывались различные подходы к пониманию 
соотношения когнитивных и эмоционально – мо-
тивационных составляющих процесса социально-
го познания (концепции Г.Левенталя, Б. Вайнера), 
но, как подчеркивает Г.М. Андреева [4], все они со-
держат то важное общее, что эмоциональный ком-
понент – обязательный участник процесса соци-
ального познания. 

Следовательно, вышеперечисленное  позволяет 
считать совокупность когнитивной, эмоциональ-
ной и мотивационной составляющей социальной 
идентичности в качестве ее структурных компо-
нентов.

Развитие идеи о разделенности познания окру-
жающего мира членами определенной социальной 
группы с устоявшимися представлениями, цен-
ностями, культурой, в свою очередь, оформляется 
идеей ментальности среды и менталитета. Несмот-
ря на большой научный интерес, возрастающее ко-
личество исследований и широкое употребление 
этих понятий, по Г.М. Андреевой, сколько-нибудь 
четкой и удовлетворительной их дефиниции нет 
до сих пор [3]. Встречается как синонимичное ис-
пользование данных понятий, так и высказывает-
ся мнение о том, что ментальность – упрощенная 
форма менталитета, первая ступень его форми-
рования. Для менталитета же характерны более 
широкое обобщение и более высокая интеграция 
знаний. Например, по определению Мандру [6], ви-
дение мира (менталитет) охватывает совокупность 
психических кадров – как интеллектуальных, 
так и этических – посредством которых индиви-
ды и группы  каждый день строят свое мышление 
и действия. Видение мира по мнению многих уче-
ных не следует смешивать с мировоззрением или 
идеологией; оно содержится в общем познании 
социального мира и представлениях о нем, кото-
рые пронизывают жизнь людей независимо от их 
положения и сознательных воззрений. Генерали-
зованные черты мировоззрения погружены в еще 
более аморфную массу эмоций, представлений и 
образов, которая называется ментальностью. По 
словам Ж. Дюби [6] ментальность - это система об-
разов, представлений, которые в разных группах, 
составляющих общественную формацию, сочета-
ются по-разному, но всегда лежат в основе чело-
веческих представлений о мире и о своем месте в 
мире, и, следовательно, определяют поступки и по-
ведение людей. Не ставя задачей определить раз-
личия в использовании и определении названных 
понятий, остановимся на их социально-психологи-
ческом содержании и значении.

В самом общем виде одно из определений,  кото-
рое претендует на полноту и объективность звучит 
так: «Ментальность – это характерная для конк-
ретной культуры (субкультуры) специфика психи-
ческой жизни представляющих данную культуру 
людей, детерминированная в историческом аспек-
те экополитическими условиями жизни. Мента-
литет как область психологической жизни людей 
проявляется через систему взглядов, оценок, норм, 
умонастроений, которые основываются на имею-
щихся в данном обществе знаниях и верованиях. 
Последние, наряду с доминирующими потребнос-
тями и архетипами коллективного бессознатель-
ного, задают, например,  иерархию ценностей,  
характерные убеждения, идеалы» [1]. Однако, как 
подчеркивают Акопов И.П. и Иванова Н.В.[1], дан-
ное определение столь обширно, что неясно, ка-
кой науке принадлежит то, что описано и как это 
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можно изучать. По –видимому, полагают они, не-
целесообразна сама постановка вопроса поиска 
единого описания такого сложного образования, 
как «ментальность». Наиболее продуктивным для 
исследователей является путь формирования «ра-
бочих определений» в рамках тех аспектов пробле-
мы, на изучение которых направлены конкретные 
усилия. 

Понятие «ментальность» охватывает собой 
осознанное и неосознанное и предопределяет, та-
ким образом, позицию исследователей по отноше-
нию к  данному понятию. Для ученых, проводящих 
исследования в контексте современных концеп-
ций социального познания приемлема более ши-
рокая , чем, например, в общей психологии, интер-
претация сознания, так как оно охватывает всю 
психологию человека и общества. Иными словами, 
в социально – психологическом ракурсе человек 
рассматривается, как индивид изначально при-
надлежащий к определенной социальной группе 
людей. Следовательно, чтобы в полной мере про-
явилось осознанное и неосознанное в человеке, 
он должен жить в обществе с конкретными обще-
человеческими  ценностями. В сознании членов 
социальной группы ценности могут совпадать/не 
совпадать, вступать в противоречие между собой 
как противоречие биологического и социального, 
врожденного и приобретенного в человеке. Поэ-
тому «социально - психологическое», то есть «мен-
тальное» проявляется в качестве общественного 
сознания социальной группы. При этом сознание 
людей, как проявление ментальности, проявляет-
ся еще и по отношению к понятиям исторической 
эпохи, то есть пространства и времени. Если о со-
знании можно говорить вообще, подчеркивают 
психологи, то рассмотрение ментальности вне вре-
мени и пространстве теряет смысл [1]. 

Итак, история изучения социально-психологи-
ческого аспекта ментальности привела многих ис-
следователей к осознанию того, что ментальность 
это выражение группового сознания во времени и 
пространстве, а время и пространство это внешние 
условия деятельности группы. 

2. СССССССССССС СССССССССССС С СССССССССССС 
ССССССС ССС СССССССССССССССССССС ССССССССССС

Понятие «политическая идентичность», оче-
видно, раскрывается в полидисциплинарном ис-
следовании. Политологи трактуют его как само-
определение личности в терминах соотнесения 
себя с определенной политической группой, что 
ведет к появлению устойчивых образцов полити-
ческого поведения – голосованию за одну и ту же 
партию на протяжении многих лет, а также к мо-
ральной и, возможно, действенной ее поддержке. 
В содержательном и структурном плане данную 
идентичность политологи обозначают в качестве 
аффективно-когнитивной структуры, предпо-
лагающей не только осознание личностью своей 
поддержки этой партии, но и появление у нее со-
ответствующих эмоциональных и поведенческих 
компонент [10].

Социально-психологическая сущность поня-
тия «политическая идентичность» рассматрива-
ется в рамках концепций социального познания, 
которые в процессе обзора оформились идеей мен-
талитета.

Менталитет не способен быстро перестраивать-
ся под воздействием внешних обстоятельств. Спе-
цифическая и главная его функция заключается 

в обеспечении механизмов стабильности, а не ме-
ханизмов изменения психического склада нации. 
Вместе с тем, с развитием социальных отношений 
в ходе коммуникативных воздействий происходит 
и трансформация ментальности общества. 

Для изучения специфики таких изменений 
методологической основой исследований может 
быть транскоммуникативный подход В.И. Кабри-
на, в котором коммуникация и ментальность свя-
заны органически. Точнее, первая «имеет, по сути, 
ментальную форму существования» (цит. по [8. С. 
13]),   рассматривается как «универсальный смыс-
лообразующий смыслотворческий процесс жизни 
любой формы и уровня, поскольку в живых систе-
мах информация, имеющая жизненный смысл, не 
просто передается, но трансформируется и творит-
ся, воплощаясь при этом в самых различных кодах 
(языках) от генетического до культурного» (цит. по 
[8.С.14] ). Через коммуникацию социум становится 
не только внешней, но и внутренней средой чело-
века, тем самым образом мира, вбирающем в себя 
и информацию, что творилась, изобреталась и на-
капливалась людьми миллионы лет в генофондах 
и тысячелетиях в истории культуры в постоянном 
противоречивом многозначном и опасном обще-
нии их с миром.  

Транскоммуникативный подход В.И. Кабрина 
рассматривает человека как открытую взаимо-
действующую систему, «созвездие разноуровне-
вых коммуникативных миров», то есть «как воз-
можность человека общаться с более сложными 
или менее сложными системами, чем он сам, как 
обратимые переходы и новые синтезы между раз-
ными видами, формами, уровнями и мирами че-
ловеческой коммуникации» (цит. по [8. С.20]). Это 
процесс, в котором возможна интеграция много-
образных и разноуровневых отношений человека: 
я – другой – группа – общество – современная 
действительность – традиция – культура, в кото-
ром формируется ментальное пространство чело-
века. 

Автор теории транскоммуникации В.И. Кабрин 
[8] конкретно расшифровывает данную мысль сле-
дующим образом. 

Первый уровень взаимности коммуникативных 
отношений, не имеющих еще ситуативной диффе-
ренцированности, реализуется как элементарное 
совпадение встречных ориентиров партнеров друг 
друга. Основой этих ориентаций могут быть и им-
пульсивно определенные, и когнитивно диффе-
ренцированные, и целенаправленные чувства [8]. 

Второй уровень межличностных отношений 
возникает на основе дифференцированного отра-
жения субъектами общения основных факторов 
коммуникативной ситуации. Элементарная ситуа-
ция общения образуется минимум двумя партне-
рами, общим предметом контакта, системой ком-
муникативных средств и взаимосвязей [8]. 

Третий уровень межличностных отношений 
в коммуникативном мире человека определяется 
дифференциацией и интеграцией системы комму-
никативных отношений в самом процессе взаимо-
действия [8].

Четвертый уровень организации отношений в 
коммуникативном мире базируется уже на основе 
ценностных ориентаций партнеров по общению, 
связан с самой феноменологией человеческого об-
щения, наиболее существенные свойства которого 
могут становиться самостоятельными. Самореали-
зация личности на этом уровне коммуникативного 
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мира связана с формированием и проявлением на-
иболее обобщенных, коммуникативно значимых и 
устойчивых личностных черт, в которых воплоти-
лись общечеловеческие ценности. Поэтому, резю-
мирует исследователь, этот уровень назван транс-
коммуникативным  [8]. 

Итак, в соответствии с вышеизложенным мате-
риалом теоретического обзора, психологическим 
механизмом социальной и, следовательно, поли-
тической идентичности в ментальности россиян 
является транскоммуникация. 

Кроме того, отождествление человека с соци-
альной группой характеризуется через содержа-
щийся в феномене идентичности эмоциональный 
компонент, то есть отношение личности к ней. 
Отношение же по природе своей транскоммуни-
кативно, так как транскоммуникативная суть от-
ношения в том, что оно становится явным имен-
но в ситуациях, когда происходит смена формы, 
способа, стиля, темы, обстоятельств общения и, 
кроме того, характеризуя связь с партнером по 
взаимодействию, сохраняется, остается инвари-
антным  [8]. 

Таким образом, в социально-психологических 
исследованиях политическую идентичность мож-
но рассматривать: 

– в качестве подвида идентичности социаль-
ной, так как первая обладает всеми общими при-
знаками последней: самоопределением личности в 
группе, принятием ею группового членства, пози-
тивным отношением к нему и т.д.;

– в качестве транскоммуникативного образо-в качестве транскоммуникативного образо-
вания.

Материал настоящего теоретического обзора 
может быть использован преподавателями пси-
хологии при обучении студентов омских вузов, а 
также сотрудниками Омского центра по связям с 
общественностью при проведении ими соответс-

твующих мероприятий с представителями поли-
тических и общественных организаций.
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календарь научных мероприятий

министеРство оБРаЗованиЯ   и науки  Российской ФедеРаЦии
ФедеРалЬное агентство по оБРаЗованиЮ

депаРтамент оБРаЗованиЯ и науки администРаЦии пРимоРского кРаЯ
тихоокеанский госудаРственный Экономический унивеРситет 

8 - 9 ноября 2007 г. в Тихоокеанском государственном экономическом университете 
проводится региональная научно-методическая конференция

«Региональная система подготовки кадров: состояние, проблемы, перспективы»

Конференция пройдет в виде пленарных и секционных заседаний по следующим направлениям:
1. Механизмы и  модели  реализации многоуровневой подготовки кадров, формирование ключевых 

компетенций выпускников.
2. Формирование социального партнерства в сфере профессионального образования.
3. Инновационный потенциал региональной системы  профессионального образования.
4. Проблемы обеспечения качества образования и реализации положений Болонской декларации.
5. Оценка эффективности региональной системы профессионального образования и пути ее повы-

шения.

 Заявку на участие в работе конференции с указанием фамилии, имени, отчества, организации, 
должности, ученого звания и степени, адреса, телефона, e-mail (для общения) и научные материалы на-
правлять в адрес оргкомитета до 1 октября 2007 г. 

 
Научные материалы объемом 5-6  печатных страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы) пред-

ставляются в оргкомитет в электронном и бумажном  видах.
Заявки на участие в конференции и материалы докладов следует направлять по адресу:
690091, г. Владивосток, Океанский пр. 19, ТГЭУ, Учебно-методическое управление.
E-mail: umu@psue.ru 
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Е. С. ВЕчЕрСкая 

ИИИИИИИИ ИИИИИИ
 И ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИ ИИИ ИИИ

СОЦИаЛЬНО-ПСИХОЛОГИчЕСкИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ЭкОЛОГИчЕСкОГО СОЗНаНИя 
рУкОВОДИТЕЛЕЙ ПрОМЫШЛЕННЫХ 
ПрЕДПрИяТИЙ
В экосознании управленческих групп могут существовать конфликтные противоре-
чия между структурными компонентами и уровнями сознания (конфликты позиций, 
мотивов), а также между коллективной ответственностью групп за их экодеятель-
ность в природопользовательской сфере. Основными системообразующими пока-
зателями принятия новых, более эффективных управленческих решений являются 
уровни развития профессионального и личностного экосознания групп, заинтересо-
ванных в выполнении экозаконов. 

ИИИ 316.6

В современных условиях назрела необходи-
мость решения важнейших задач управления эко-
логическими и хозяйственными системами реги-
онов на основе нового экологического сознания. 
Проблема оптимизации управленческих решений 
в области экологии промышленного производства 
тесно связана с природопользованием, социаль-
ной экологией, экономикой, политэкономией. Она 
широко освещается в зарубежной литературе в ос-
новном в социологическом русле [7]. Одновремен-
но изучаются социально-психологические аспекты 
принятия управленческих решений. Они связаны 
с формированием экоменталитета менеджеров в 
виде игр и тренингов на основе перенесения ре-
альных экоситуаций в обучающую среду [8].

Социально-психологические особенности эко-
логического сознания управленцев и других со-
циальных групп изучали А.И. Валитова [2], Н.Н. 
Хащенко [6] и др. В отечественной науке экопсихо-
логические аспекты единства сознания и деятель-
ности управленческих групп развиваются в русле 
психолого-акмеологического подхода, связанного 
с психологией становления профессионально-
го сознания руководителей (О.С. Анисимов, С.Н. 
Глазачев [1], А.А Деркач, Г.С. Михайлов [3] и др.). В 
целом, социально-психологические проблемы эко-
логизации сознания и связанных с ними управлен-
ческих решений на теоретическом и практическом 
уровне остаются недостаточно изученными.

СССС СССССССССССС – выявить социально-пси-
хологические особенности экологического созна-
ния руководителей промпредприятий и работни-
ков природоохранных организаций.

СССССС СССССССССССС – определить структуру 
и содержание экосознания профессионалов – уп-
равленцев и экологов. СССССС СССССССССССС: ан-
кетный опрос и беседа, разработанные автором, 
метод семантического дифференциала [9] и его 
модификация [4]. Полученные в ходе исследования 
данные были подвергнуты анализу с применени-
ем статистических пакетов EXCEL и «Statistica for 
Windows-98».

Объем выборки составил 145 директоров и 
представителей высшего управленческого состава 
предприятий, а также работников экологических 
организаций. Респонденты представлены следую-

щими группами: 1-я группа – лесопользователи, 
представители предприятий Хабаровского края  – 
35 человек, среднее количество работающих на 
предприятиях 302 человека; 2-я группа – руково-
дители промышленных предприятий г. Хабаровс-
ка в составе 31 человека, среднее количество рабо-
тающих – 583 человек; 3-я группа – руководители 
СП и иностранных предприятий  – 23 российских 
управленца, среднее количество работающих  – 
339 человек; 4-я группа – 15 американских ме-
неджеров, среднее количество работающих на 
предприятиях – 448 человек; 5-я группа – работ-
ники природоохранных организаций в количестве 
41  человека.

Сравнительный анализ социально-экопсихо-
логического опроса проводился между группами 
лесопользователей и руководителей промышлен-
ных предприятий г. Хабаровска, менеджерами 
предприятий с иностранными инвестициями – 
российскими и американскими, а также в группе 
работников природоохранных организаций. Ста-
тистическая достоверность проверялась по крите-
рию согласия значимости c2.

На 7 вопросов из 14 для групп лесопользовате-
лей и руководителей промпредприятий получены 
сходные ответы. 1. В России недостаточно эффек-
тивно действуют экологические законы. 2. Экоза-
конодательство слабо освещается в СМИ. 3. Оп-
рошенных лично затрагивает в первую очередь (в 
порядке убывания значимости) загрязнение рек 
и озер промышленными отходами, затем экологи-
ческая чистота продуктов, выбросы вредных ве-
ществ в атмосферу, загрязнение земли производс-
твенными и бытовыми отходами. 4. Поддержку со 
стороны властей в практике охраны окружающей 
природной среды группы не ощущают. 5. Рабо-
ты ведутся согласно экологическому паспорту. 6. 
Предприятия в своей работе экологический аудит 
применяют в малой степени. 7. Предприятия слабо 
применяют экономические рычаги, предусмотрен-
ные законодательством по защите окружающей 
среды и дающие налоговые льготы. 8. Природо-
защитные мероприятия осуществляются как по 
долгу службы (45%), так и для сохранения природы 
(55%). Интеллектуальная компонента экосознания 
характеризует высокий уровень знаний руководи-
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телей об эколого-производственной деятельности 
на предприятиях, она представлена в вопросах 1, 
5, 6, 7. Экологические установки относятся к прак-
тико-деятельностной компоненте экосознания и 
представлены в 2, 3, 4 и 8 пунктах ответов, которые 
демонстрируют личностную значимость экопро-
блем для руководителей.

Ответы респодентов характеризуют в широком 
общественном понимании то, что экологические 
законы и нормативы в России действуют неопти-
мально. В тоже время на уровне экологического ме-
неджмента предприятий природоохранные меры 
соблюдаются, но общие социально-экономические 
причины играют определенную сдерживающую 
роль. Природозащитные мероприятия руководи-
тели понимают как профессиональный долг, но в 
тоже время они вкладывают в него общечеловечес-
кий, гуманистический смысл.

В группах российских и американских менед-
жеров предприятий с иностранными инвестиция-
ми представлены наиболее значимые ответы, кото-
рые приводятся по степени убывания значимости. 
1. В настоящее время экологические законы и нор-
мативы России для предприятий действуют недо-
статочно. 2. Предприятия на практике мало при-
меняют экономические рычаги, предусмотренные 
законодательством по защите окружающей среды 
и дающие налоговые льготы. 3. В процессе произ-
водства применяются новые ресурсосберегающие 
технологии. 4. В работе предприятий предусмот-
рены меры по защите окружающей среды. 5. Тех-
нологии соответствуют мировым стандартам. 6. 
Все нижеперечисленные проблемы затрагивают 
каждого: а) выбросы вредных веществ в атмос-
феру, б) загрязнение земли производственными 

и бытовыми отходами, в) недостаточная очист-
ка питьевой и горячей воды, г) загрязнение рек и 
озер промышленными отходами, д) экологическая 
чистота продуктов питания. 7. Об экологическом 
аудите группы информированы. 8. Работе пред-
приятий мешают внешние, экологические причи-
ны. 9. Поддержку со стороны властей в практике 
охраны окружающей природной среды группы не 
ощущают. 10. С агенствами Минестерства природ-
ных ресурсов необходимо проводить обсуждения, 
конференции. 11. Иностранцы бережно относятся 
к природе.

Мнения, которые характеризуют интеллекту-
альную компоненту сознания российских и аме-
риканских менеджеров, представлены в пунктах 
вопросов о знаниях 1, 2, 3, 4, 5, 7, а социальные эко-
установки (практико-деятельностная компонен-
та) представлены в вопросах 6, 8, 9, 10, 11. Как и в 
других сравниваемых группах, экопредставления 
российских и американских руководителей, свя-
занные с их профессиональной деятельностью, 
вступают в противоречие с существующими усло-
виями функционирования личности в определен-
ной экономической системе. Наиболее оптималь-
ный вариант принятия управленческих решений 
возможен на основе учета изменений широкого 
общественного характера. Это показывают уста-
новки руководителей на эффективную деятель-
ность агентств в составе Минестерства природных 
ресурсов (МПР).

Социально-экопсихологический опрос работ-
ников экоорганизаций показал, что для России 
очень важными являются такие природоохранные 
мероприятия, как введение новых технологий, пре-
дотвращение лесных пожаров и трансграничных 

ССССССС 1

ССССССССССССС ССССССССССС ССССССССССССССС ССССССС (ССССССССС СССССС, ССССССС СССССССССС) ССС ССССССССССС СС “ССССССС”

Характеристика фактора, перечень вошедших 
в него понятий

Группы, в которых выявлен фактор

более чем в 60% ответов в 3060% ответов менее чем в 30% 
ответов

Фактор 1 Фактор восприятия оценки с преимущественно 
высокими баллами (свыше 2). Включает в себя 
выбор следующих понятий: честный, ароматный, 
светлый, богатый, свежий, справедливый, 
приятный, высокий, добрый, сладкий, ясный, 
привлекательный, счастливый, вкусный, святой, 
здоровый, смелый, ценный, красивый, чистый, 
длинный, хороший, широкий, спокойный, 
расслабленный, близкий, большой.

–

Работники природоохранных 
организаций (55%), 
американские руководители 
СП (46%), руководители 
промышленных предприятий 
г. Хабаровска (45%), русские 
руководители СП(45%).

В отрицательной составляющей – понятия, 
вошедшие в фактор 2.

_ _ _

Фактор 2 Фактор активности и силы. Включает выбор 
следующих понятий: быстрый, белый, активный, 
желтый, горячий, тихий, толстый, ясный, 
успокаивающий, зеленый, длинный, полный, лёгкий, 
мягкий, сладкий, сильный, справедливый, широкий, 
угловатый.

Работники 
природоохранных 
организаций (65%), 
руководители 
промышленных 
предприятий 
г. Хабаровска (60%).

Американские руководители 
СП (46%), лесопользователи 
(44%), русские руководители 
СП (39%).

_

Фактор 3 Фактор активности: расслабленный, близкий, 
горячий, спокойный, толстый, зеленый.

Руководители 
промышленных 
предприятий 
г. Хабаровска 
(70%), работники 
природоохранных 
организаций (62,5%).

Русские руководители СП 
(48%), лесопользователи 
(48%), американские 
руководители СП (40%).

_

Фактор 4 Фактор оценки: утонченный, чистый. Американские 
руководители СП 
(67%), руководители 
промышленных 
предприятий 
г. Хабаровска (65%).

Работники природоохранных 
организаций (52,5%), 
лесопользователи (48%), 
русские руководители СП 
(35%).

_
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переносов загрязнений. Эти ответы подчеркивают 
единодушие группы экологов и составляют 100%. 
Наиболее значимые ответы работников природо-
охранных организаций также сконцентрированы 
на законах, информированности группы об экоау-
дите, отсутствии поддержки со стороны властей. 
Ответы всех сравниваемых групп раскрывают 
широкий мировоззренческий уровень развития 
рефлексивного, то есть сознательного уровня 
экосознания руководителей и экологов, который 
характеризуется развитой системой мнений, эко-
установок по разнообразным вопросам экологии 
и природопользования. Профессиональный уро-
вень развития экосознания всех групп респон-
дентов обусловливается сознательным (рефлек-
сивным) и нерефлексивным (бессознательным) 
уровнем, а также трехкомпонентной структурой 
(интеллектуальной, практико-деятельностной и 
эмоционально-образной). Сознательный уровень 
экосознания является высшим уровнем развития 
мировоззрения личности, связанным с системой 
ее экоценностей.

В исследовании важно проследить взаимо-
связь между взглядами руководителей предпри-
ятий и экологов на оптимизацию управленческих 
решений в области природопользования и более 
глубокими уровнями развития экосознания про-
фессионалов. С этой целью применялся 50-шкаль-
ный семантический дифференциал [9]. По методу 
вербального СД было протестировано 126 человек, 
среди них: 27 представителей лесопользования, 20 
руководителей промпредприятий г. Хабаровска, 
15 американских менеджеров, 23 российских ру-
ководителей СП и 41 человек работников экоорга-
низаций. Использование теста было также связано 

с тем, что его конкретное применение дает резуль-
таты в сравнительных межкультурных исследова-
ниях [5]. Результаты анализа теста представлены в 
таблицах 1, 2.

Как мы можем видеть, ответы характеризуют 
самую большую представленность фактора оцен-
ки в сознании групп. Необходимо подчеркнуть, 
что кросскультурные различия мало проявляются 
в группах российских и американских руководи-
телей. Это свидетельствует о похожем строении 
экологических значений в представлениях и в со-
знании данных социальных групп и говорит о бо-
лее когнитивном, положительном восприятии ими 
природы и леса.

СССССС. В целом, экосознание личности имеет 
иерархически системное строение: первый уро-
вень его составляет система знаний, экоустано-
вок или ценностей, которые выводят человека на 
уровень ценностных ориентаций, мировоззрен-
ческих позиций, что включает в себя экоотно-
шение личности и связанное с ним сознательное 
поведение. Второй уровень представляет собой 
систему глубинного восприятия личностью окру-
жающего мира природы, то есть бессознательную 
составляющую экологического сознания, она так-
же предопределяет поведение человека в природе 
и опосредованно отражает его профессиональную 
деятельность.

Сравнительным анализом выявлен социально-
психологический феномен, который заключается 
в том, что между интеллектуальной компонентой 
экосознания (мнениями) и практико-деятельност-
ной (социальными экоустановками), а также бес-
сознательной системой экологических значений 
(эмоционально-образной компонентой) данных 

ССССССС 2
ССССССССССССС ССССССССССС ССССССССССССССС ССССССС (ССССССССС СССССС, ССССССС СССССССССС) ССС ССССССССССС СС “ССС” 

Характеристика фактора и перчень вошедших 
в него понятий

Группы, в которых выявлен фактор

более чем в 60% ответов в 3060% ответов менее чем в 30% 
ответов

Фактор 1 Восприятие положительных понятий с 
преимущественно высокими оценочными баллами, 
низкой дисперсией, а также с высокой дисперсией. 
Первые могут быть отнесены к фактору оценки, 
вторые к фактору силы и активности:
1) приятный, добрый, чистый, свежий, ароматный, 
справедливый, привлекательный, сладкий, честный, 
красивый, святой, ценный, хороший, здоровый;
2) богатый, глубокий, ясный, светлый, высокий, 
спокойный, счастливый, вкусный, смелый, широкий, 
расслабленный, сильный, активный, большой, 
длинный. 

Руководители 
промышленных 
предприятий 
г. Хабаровска (70%), 
американские 
руководители СП (67%).

Работники природоохранных 
организаций (56%), 
лесопользователи (44%).

Русские 
руководители СП 
(17%).

Фактор 2 Включает разнообразный уровень оценочных 
баллов, высокую их дисперсию. Может быть 
охарактеризован как фактор силы: длинный, 
большой, лёгкий, высокий, широкий, сильный, 
гладкий, мягкий, утонченный, белый, богатый, 
сухой, толстый, смелый.

Американские 
руководители СП (67%).

Работники природоохранных 
организаций (59%), 
лесопользователи 
(41%), руководители 
промышленных предприятий 
г. Хабаровска (40%).

Русские 
руководители СП 
(9%).

Фактор 3 Фактор активности: медленный, тихий, зеленый, 
молодой, холодный, полный, успокаивающий, синий, 
сладкий, пассивный, мирный.

Американские 
руководители СП (87%).

Лесопользователи (44%), 
работники природоохранных 
организаций (41%), 
руководители 
промышленных предприятий 
г. Хабаровска (40%).

Русские 
руководители СП 
(26%).

Фактор 4 Фактор оценки: хороший, красивый.
_

Лесопользователи (59%), 
работники природоохранных 
организаций (51%), 
руководители 
промышленных СП 
(48%), руководители 
промышленных предприятий 
г. Хабаровска (45%).

Американские 
руководители СП 
(13%).
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групп существует положительная взаимосвязь. 
Социально-психологические особенности эколо-
гического сознания рассматриваемых групп ха-
рактеризуются развитостью сознательного уровня 
экологического сознания, а также положитель-
ным, глубинным отношением к природе, которое 
определяет их экоориентированную деятельность. 
Профессиональное экосознание групп опережа-
ет развитие ситуации на уровне системы «обще-
ство – природопользование», являясь образцом 
экологичности сознания профессионала.

В целом, принятие экологичных решений ру-
ководителями предприятий зависит от уровня 
развития общественного экосознания, информи-
рованности общественности по экопроблемам и 
демократических форм управления. Взаимный и 
полный обмен информацией между службами кон-
троля и производством является основным соци-
ально-психологическим фактором, определяющим 
устойчивость системы управления природополь-
зованием. Новые эффективные решения должны 
включать в себя следующее:

1. Проведение исследований по экономическим, 
социологическим и социально-психологическим 
аспектам экоменеджмента с учетом общественно-
го мнения и интересов всех участвующих в управ-
ленческом процессе социально-профессиональных 
групп.

2. Освещение вопросов, поднятых на конфе-
ренциях, средствами СМИ с целью участия обще-
ственности в решении производственных проблем 
и формирования общественного экосознания – с 
использованием новых технологий экопропаган-
ды, что способствовало бы его дальнейшему раз-
витию.

3. Изучение конфликтов, суждений, мотивов, 
социальных установок различных социально-про-
фессиональных групп и их влияние на экологичес-
кую деятельность.

4. Мониторинг общественного экологическо-
го сознания и показателей его развития, а также 

уровней восприятия экопроблем всеми социально-
профессиональными группами не только на уров-
не сознательной, интеллектуально-оценочной 
компоненты, но и на уровне глубинного, бессозна-
тельного восприятия экоценностей населением.
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кОНСТрУкТИВНОЕ УПраВЛЕНИЕ 
кОНФЛИкТОМ
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на конструктивное управ-
ление конфликтной ситуацией и конфликтом в целом: такие как эмоциональное от-
ношение оппонентов, внутригрупповые взаимоотношения, уровень общей культуры 
участников конфликта, единство ценностей, стиль взаимодействия конфликтующих 
сторон, тип и жесткость, затронутых проблем.

В соответствии с современной точкой зрения 
на конфликт, однозначно негативное отношение 
к явлениям конфликта и стремление избежать их 
считаются неправомерными. Вместе с тем оче-
видно, что конфликты могут оказывать деструк-
тивное влияние на человеческие отношения, а 

потому признается необходимость их регулиро-
вания.

Фундаментальная идея современного подхо-
да к управлению конфликтами в разных форму-
лировках сводится к тому, что конфликт может 
быть управляем, причем управляем таким обра-
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зом, что его исход будет иметь конструктивный 
характер.

Признание возможности конструктивного уп-
равления конфликтами не снимает того, что в отде-
льных случаях трудности практической реализа-
ции этой возможности могут восприниматься как 
непреодолимые. Например, Л. Гринхелг, обсуждая 
проблемы управления организационными конф-
ликтами, считает, что конфликт может рассматри-
ваться как неуправляемый, если:

– одна или обе стороны могут желать продол-одна или обе стороны могут желать продол-
жения конфликта;

– эмоциональные отношения сторон таковы,эмоциональные отношения сторон таковы, 
что конструктивное взаимодействие невозможно;

– конфликт есть «верхушка айсберга», и егоконфликт есть «верхушка айсберга», и его 
разрешение не имеет значительного влияния на 
глубокие антагонистические корни [1].

Л. Крисберг указывает на три главных фактора, 
делающих конфликты трудноразрешимыми:

1) участники рассматривают свои интересы какучастники рассматривают свои интересы как 
взаимоисключающие и воспринимают конфликт 
как борьбу;

2) различия в восприятии сути конфликта свя-различия в восприятии сути конфликта свя-
заны либо с изначальными расхождениями в цен-
ностях сторон, либо с разной интерпретацией сути 
происходящего;

3) институализация конфликта, которая его оп-институализация конфликта, которая его оп-
ределенным образом «консервирует» [2].

Если же конфликт признается принципиально 
управляемым, то возникает вопрос, какие особен-
ности конкретного конфликта могут иметь сущес-
твенное влияние на его протекание и исход. По 
мнению Р. Дарендорфа, успешное урегулирование 
конфликтов определяют следующие факторы:

1) признание участниками самого факта конф-признание участниками самого факта конф-
ликта, признание существующих разногласий, а 
также права сторон на свои позиции;

2) направленность работы с конфликтом на ре-направленность работы с конфликтом на ре-
гулирование самих проявлений конфликта, пред-
полагающее отказ от бесполезных попыток устра-
нения причин;

3) организация конфликтных групп в целях ма-организация конфликтных групп в целях ма-
нифестации конфликтов;

4) согласие сторон относительно соблюдениясогласие сторон относительно соблюдения 
определенных правил игры, что, собственно, и 
делает возможной эффективную коммуникацию 
между ними [3].

Авторы сборника по проблемам конструктив-
ного управления конфликтами, проанализировав 
разные точки зрения, выделяют ряд фундамен-
тальных, по их мнению, факторов, оказывающих 
влияние на конструктивный или деструктивный 
характер развития конфликта. К ним относятся: 1) 
характер проблем затронутых конфликтом; 2) ха-
рактеристики конфликтующих сторон; 3) степень 
сходства-различия между сторонами; 4) факторы 
ситуации; 5) навыки управления конфликтом; 6) 
стратегии поведения в конфликте [4].

По мнению М. Дойча, такие характеристики 
конфликта, как тип проблемы, жесткость стоящих 
проблем и величина конфликта, имеют большое 
значение для конструктивного или деструктивно-
го развития конфликта, чем само его конкретное 
содержание [5].

По мнению Х. Келли, если конфликт затраги-
вает проблемы власти, статуса, ценностей, облада-
ния ресурсами, тенденция к соперничеству сторон 
и деструктивному развитию ситуации будет более 
вероятной. Сложность проблемы снижает вероят-
ность соглашения [6].[6]..

Жесткость стоящих проблем может опреде-
ляться объективными ограничениями (например, 
недостаточными ресурсами) или субъективным 
восприятием конфликта его участниками как бо-
лее жесткого, чем диктует реальность, например, в 
силу особой значимости предмета конфликта для 
кого-то из них.

По мнению М. Дойча, чем больше конфликт, 
тем менее он доступен конструктивному разре-
шению. В целом, конфликты «здесь и теперь», 
которые локализованы в терминах отдельных, 
ограниченных действий и их последствий, легче 
разрешаются конструктивно, чем конфликты, ко-
торые определяются в терминах принципов, пре-
цендентов или прав, где проблемы растянуты во 
времени и пространстве и за частными действи-
ями восходят к общим законам личностей, групп, 
рас или другим большим социальным единицам 
или категориям [5].

По мнению С. Бордман и С. Горовиц? к факто-
рам, оказывающим влияние на развитие конфлик-
та, относятся такие индивидуальные характерис-
тики, как атрибутивные тенденции, потребность 
во власти и контроле, личная кооперативная или 
конкурентная ориентация, способность личности 
к генерированию возможных альтернатив реше-
ния и т. д. [4].

Степень сходства-различия между сторонами 
интерпретируется через социокультурный кон-
текст. Интергрупповые различия усиливают соци-
альные противоречия.

К факторам ситуации относится общий климат 
в коллективе, который может ослаблять или ужес-
точать конфликт, наличие социальных норм регу-
лирования, история отношений сторон, наличие 
третьих сил, заинтересованных в усилении или 
уменьшении конфликта и т. д.

Навыки управления конфликтом включают в 
себя коммуникативные навыки и навыки принятия 
решений – конструктивные приемы и техники ак-
тивного слушания, ведения диалога, способность к 
различению позиционных требований и базовых 
интересов, видения перспективы и др. Эффек-
тивная коммуникация – решающий инструмент 
конструктивного управления конфликтами.

М. Дойч описывает стратегии управления кон-
фликтом через кооперативное или конкурентное 
измерение, т. е. ориентацию участников конфлик-
та на свои интерерсы и нужды и/или на интересы 
и нужды другой стороны. Конструктивный про-
цесс разрешения конфликта подобен эффектив-
ному кооперативному процессу, тогда как деструк-
тивный процесс подобен процессу конкретного 
взаимодействия. Соответственно для понимания 
конструктивного или деструктивного процессов 
развития и разрешения конфликта могут исполь-
зоваться данные о стратегиях поведения участни-
ков конфликта [5].

Применительно к межгрупповым конфликтам 
Л. Крисберг подчеркивает значимость для эскала-
ции или деэскалации конфликта таких факторов, 
как:

1) внутригрупповые условия, связанные с про-
цессами, идущими в самой группе, которые оказы-
вают влияние на степень согласия или разногласия 
членов группы относительно ключевых проблем 
конфликта; 

2) характер взаимодействия сторон – их дейс-
твия могут быть провоцирующими и вызываю-
щими усиление конфликта или, напротив, смяг-
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чающими противостояние и уменьшающими 
эскалацию;

3) присоединение к конфликту участников, не 
являющихся его непосредственными сторонами, 
но заинтересованных в его ограничении или в за-
щите собственных интересов, что также влияет на 
ослабление или усиление конфликта [2].

Чаще всего межличностный конфликт начина-
ется с момента, когда человек убеждается, что его 
потребности или интересы не могут быть удовлет-
ворены из-за тех или иных действий или позиции 
другого человека. В этом случае переживающий 
неудачу ощущает особое психическое состоя-
ние  – фрустрацию, которая характеризуется как 
состояние расстройства, подавленности, тревож-
ности и ведет к различным изменениям поведения 
и самосознания личности. При фрустрации чело-
век переключает свою психологическую энергию 
на борьбу с действительными или воображаемыми 
препятствиями, но чаще всего с другими людьми. В 
рабочей группе фрустрация нередко проявляется 
в грубости, оскорблениях, нежелании выполнять 
распоряжения руководителя, импульсивной бес-
порядоченности движений и высказываний, агрес-
сивности и злобности, припоминании прошлых  
обид и промахов. При этом люди продолжают де-
лать усилия по достижению своих целей даже тог-
да, когда эта деятельность бесполезна или вредна 
для них самих. 

Пассивной формой проявления фрустрации 
может быть депрессия, человек уходит в себя, за-
мыкается. В таких случаях его охватывает чувство 
печали, бессилия, а иногда отчаяния от невозмож-
ности изменить ситуацию.

По мнению Э. А. Орловой и Л. Б. Филонова, кон-
фликтная ситуация воспринимается как наличие 
угрозы, внутреннее восприятие того, что ситуация 
может угрожать безопасности одной из сторон вза-
имодействия. Конфликтная ситуация предполагает 
ориентирование ее участников на реализацию, до-
стижение индивидуальной, а не общей цели (общей 
для потенциальных оппонентов). Восприятие угро-
зы всегда сопровождается эмоциональным фоном. 
Это состояние характеризуется напряженностью, 
дискомфортом, неудовлетворенностью, повышен-
ной тревожностью или агрессивностью [7]. 

Е. В. Зайцева отмечает, что значительная часть 
конфликтов непосредственно вызвана участием в 
них лиц, предрасположенных к конфликтному по-
ведению – конфликтных личностей. Конфликт-
ные личности обладают системой специфических 
внутренних условий и личностных характеристик, 
определяющих их реагирование на существую-
щие противоречия, исключительно как представ-
ляющие для них угрозу. Данные специфические 
внутренние условия и личностные особенности 
имеют разноуровневые характеристики и являют-
ся природно и социально обусловленными [8].

Конфликтное взаимодействие является самой 
острой и эмоционально напряженной стадией кон-
фликта. Однако само по себе наличие факторов, 
обусловливающих конфликтную ситуацию, не 
предопределяет формы развития взаимодействия. 
Личностные особенности участников конфликта 
могут влиять на выбор формы межличностного вза-
имодействия (переговоров или противоборства). 
Э. А. Орлова и Л. Б. Филонов выделяют несколько 
стадий конфликтного взаимодействия: выбор сво-
их средств воздействия и анализ средств, имею-
щихся у оппонента; апробация способов организа-

ции и определенных схем поведения (на этом этапе 
выделяются творческие и стандартизированные 
модели поведения); установление конфликтных 
отношений (сторонам известны ресурсы каждого, 
сложились стили поведения и образовались пози-
ции). Стержнем конфликтного поведения является 
блокировка достижения цели другими участника-
ми, когда «...каждый из участников, а также и неко-
торые характеристики системы в целом выступают 
для другого как средство достижения индивиду-
альной цели»  [7].

Л. А. Петровская особое внимание обращает 
на обострение эмоционального фона протекания 
конфликта, который стимулирует конфликтное 
поведение [9]. Взаимные конфликтные действия 
способны видоизменять, усложнять первоначаль-
ную конфликтную структуру, привнося новые 
стимулы для дальнейших действий. Этот процесс 
можно представить в виде схемы: переход от пере-
говоров к борьбе – борьба накаляет эмоции – эмо-
ции увеличивают ошибки восприятия – это ведет 
к интенсификации борьбы и т. д.

Одну из особенностей конфликтного поведе-
ния В. А. Кузнецов и В. Ф. Сафин отмечают частую 
преднамеренную смену предмета спора, который в 
разной степени связан с основной причиной конф-
ликта. Функцией такой смены может быть перевод 
конфликта из личностной в деловую сферу, чтобы 
расширить возможности для его разрешения [10].

В реальности смена предмета разногласий про-
исходит не только спонтанно, но и сознательно. 
Причем обычно перечисленные функции дейс-
твуют одновременно, т. к. оппоненты используют 
все возможности, чтобы достичь преимущества в 
конфликте. По-видимому, стороны чаще исполь-
зуют перевод конфликта из деловой сферы в лич-
ностную, а не наоборот. Причиной этого является 
нарастание эмоциональной напряженности и сни-
жение рационального начала в поведении.

П. Карневал и Д. Пруитт считают, что частое 
обращение к силовым методам разрешения кон-
фликтов определяется следующими основными 
факторами: трудностью в коммуникации сторон, 
непонимание друг друга; низким уровнем доверия 
между сторонами; убежденностью, что с помощью 
борьбы можно добиться большего, чем с помощью 
переговоров; ответной реакцией на силовые дейс-
твия противостоящей стороны [11].

Обобщая результаты различных исследований 
и практического опыта, можно выделить следую-
щие факторы, оказывающие влияние на процесс 
конструктивного управления конфликтами: эмо-
циональное отношение оппонентов, внутригруп-
повые отношения, отсутствие дефицита времени 
при принятии решений; участие в переговорном 
процессе третьих нейтральных лиц; своевремен-
ность в разрешении конфликта, работа с ним на 
ранних стадиях; равновесие сил, относительное 
равенство их возможностей; высокий уровень об-
щей культуры участников конфликта; единство 
ценностей, стиль взаимодействия в конфликтной 
ситуации; согласие конфликтующих сторон от-
носительно приемлемого решения; наличие опы-
та решения проблем у участников конфликта или 
хотя бы у одного из них; хорошие отношения меж-
ду сторонами до начала конфликта.
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ОСОбЕннОСТИ 
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДшЕГО 
шКОЛЬнОГО ВОЗРАСТА
В статье анализируются особенности психической саморегуляции у младших школь-
ников. Изучается способность достижения детьми состояния релаксации и моби-
лизации. В качестве индикаторов изменений состояния используются  показатели 
«частота сердечных сокращений» и «электрокожное сопротивление». Выявлены 
различия в психической саморегуляции между мальчиками и девочками. 

Психическая саморегуляция (ПСР) – это уни-
версальный механизм, который обеспечивает 
наиболее важные защитно-приспособительные 
реакции во взаимодействии организма со средой. 
При овладении индивидом методами ПСР воз-
можны управление эмоционально-вегетативными 
функциями, оптимизация состояний покоя и ак-
тивности, повышение возможности реализации 
психофизиологических резервов. Все это делает 
обучение методам ПСР важной психолого-педаго-
гической задачей, решение которой будет способс-
твовать сохранению психологического здоровья и 
повышению эффективности жизнедеятельности.

Психическая саморегуляция широко изучалась 
и изучается отечественными исследователями 
(Березин Ф.Б., 1988; Гримак Л.П., 1989; Ершов А.А., 
1991; Зак А.З., 1978; Крупнов А.И., 1987; Лейтес Н.С., 
1975; Петровский А.В., 1975; Алексеев А.В., 1975; 
Туревская Р.А., 1994 и др.) Использованию методов 
ПСР в плане психокоррекции и в плане психопро-
филактики посвящен ряд работ (А.С.Ромен, 1974; 
В.Л.Марищук, 1976; Л.Д. Гиссен, 1990; Т.Найдоски, 
1997 и др.), как и применению ПСР в педагогичес-
ком процессе (И.Е.Шварц, 1979; Г.Ш.Габдреева, 
1981; А.О.Прохоров, 1991; Г.Н.Легостаев, 1995 и др.). 
Однако закономерности формирования и осо-
бенности проявления ПСР у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста изучены еще далеко 
не полностью (А.С.Ромен, 1974; С.Г.Файнберг, 1979; 
М.И.Чистякова, 1990; Л.Картавых, Л. Борисова, 
1996 и др. ). 

Большинство авторов выделяют общие момен-
ты в определении понятия «психическая само-
регуляция» - это выделение состояния человека 
в качестве объекта воздействия и его (человека) 
направленность на использование внутренних 
средств регуляции, а именно, средств психической 
активности. В нашей работе мы придерживаемся 
понимания психорегуляции (ПСР) как самосто-
ятельной, целенаправленной деятельности чело-
века по управлению собственными процессами и 
состояниями посредством специально организо-
ванной внутренней психической активности.

М.И.Чистякова, О.Л.Осадчук предлагают обу-
чать детей способам ПСР, начиная с дошкольного 
возраста [2,3]. Обучение и практическое приме-
нение ПСР у детей требует учета их возрастных 
и психофизиологических особенностей. Главное, 
что в связи с небольшим жизненным опытом и от-
сутствием четкого понимания механизмов ПСР у 
детей должна быть четко сформулирована цель  – 
сохранение и укрепление здоровья. 

Наиболее часто при работе по регуляции 
эмоциональных состояний у детей дошкольно-
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го и младшего школьного возраста использует-
ся психомышечная тренировка, разработанная 
А.В.Алексеевым в 1978 году [1]. В ПМТ большое 
значение придается регуляции дыхания и умению 
оперировать мысленными образами, соответству-
ющими словам формул самовнушения. Сущес-
твует опыт применения ПМТ в работе с детьми 
разных возрастных групп. Так, М.И.Чистякова 
предлагает использование ПМТ в работе с де-
тьми, начиная с 4 лет. Ей предложены конспекты 
занятий, содержащих упражнения, связанные и 
не связанные с регуляцией ритма дыхания, пред-
лагается использование последовательной мы-
шечной релаксации [3]. 

Прежде чем использовать какие-либо мето-
дики регуляции состояний в работе с детьми и 
обучать детей основам ПСР, следует специально 
выявить особенности их психической саморегу-
ляции. О.Л.Осадчук были выявлены особенности 
психической саморегуляции у детей дошкольного 
возраста. Выявилось, что дети дошкольного воз-
раста обладают способностью к изменению своего 
эмоционального состояния с помощью элементов 
аутогенной тренировки. Результаты показали от-
сутствие достоверных различий между мальчи-
ками и девочками в особенностях психической 
саморегуляции. Также было показано, что дети 
легче управляют мышечным напряжением, труд-
нее – температурой кожи, тогда как управление 
частотой сердечных сокращений им недоступно. 
Выявилось, что самомобилизация выполняется де-
тьми легче, чем самоуспокоение [2].

Таким образом, цель нашего исследования – 
выявить особенности психической саморегуляции 
у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 
1) выявить особенности состояния релаксациивыявить особенности состояния релаксации 

у мальчиков и девочек младшего школьного воз-
раста;

2) выявить особенности состояния мобилиза-выявить особенности состояния мобилиза-
ции у мальчиков и девочек младшего школьного 
возраста;

3) выявить различия в психической саморегу-выявить различия в психической саморегу-
ляции между мальчиками и девочками младшего 
школьного возраста.

Для решения поставленных задач нами была 
обследована выборка из 40 детей в возрасте 8 лет, 
среди них 17 девочек и 23 мальчика, учащихся 
средних общеобразовательных школ г. Омска. 

Для реализации задач нами использовались: 
прибор, предназначенный для измерения элект-
рокожного сопротивления (ЭКС), разработанный 
В.П.Мищуком (биометр) [4]; подсчет частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), пальпаторно за 10 се-
кунд. 

Методически мы использовали элементы ПМТ 
А.В. Алексеева, связанные с необходимостью ак-
тивизации воображения ребенка, образного пред-
ставления своего состояния и возможных связан-
ных с ним вегетативных изменений. Эксперимент 
включил в себя 2 экспериментальные ситуации, ко-
торые моделировались последовательно: первая си-
туация предполагала достижение детьми состояния 
релаксации, вторая – состояния мобилизации.

Для достижения состояния релаксации исполь-
зовалась определенная речевая инструкция. Детям 
говорилось, что они испытывают расслабление, 
покой, тепло в мышцах рук и ног, приятные ощу-
щения. Для облегчения вызова тепла и расслабле-
ния в мышцах тела дети представляли, что они не-

жатся в теплой воде, принимают ванну, и им очень 
приятно отдыхать. На достижение расслабленного 
состояния отводилось 3-4 минуты. Затем произво-
дилось снятие показателей. 

Через короткое время, связанное с производс-
твом записей показателей предыдущего состоя-
ния, детям давалась установка представить себя 
на соревнованиях, где есть много людей, нужно 
хорошо выступить, не подвести команду, то есть 
давалась речевая инструкция для достижения 
состояния мобилизации. Говорилось, что в состо-
янии мобилизации, готовности к соревнованию 
человек испытывает напряжение в мышцах, уча-
щенное сердцебиение, волнение. На достижение 
состояния мобилизации отводилось 3-4 минуты. 
Полученные показатели фиксировались. Перерыв 
между первым и вторым этапами эксперимента со-
ставлял около 2 минут. Всего на работу с одним ис-
пытуемым требовалось около 10-12 минут.

Полученные данные подвергались математи-
ческой обработке, а именно, вычислялись средние 
показатели ЧСС и ЭКС, сдвиги измеренных пока-
зателей на первом и втором этапах по сравнению с 
фоновыми показателями, использовались λ-крите-
рий Колмогорова-Смирнова, j*-критерий Фишера 
и t-критерий Стьюдента, а также вычислялись зна-t-критерий Стьюдента, а также вычислялись зна--критерий Стьюдента, а также вычислялись зна-
чения ранговой корреляции Спирмена.

Средние изменения изучаемых показателей по 
ходу эксперимента отражены на рис. 1. Из рисунка 
1 видно, что наибольшим образом изменяются по-
казатели электрокожного сопротивления, причем 
в среднем изменяются адекватно эксперименталь-
ной ситуации, то есть ЭКС снижается в ситуации, 
предполагающей расслабление, и повышается в 
ситуации, предполагающей самомобилизацию. 
Показатели частоты сердечных сокращений изме-
няются незначительно, причем отмечается в сред-
нем небольшое повышение ЧСС в ситуации релак-
сации, и незначительное повышение в ситуации 
мобилизации.

Критерий Колмогорова-Смирнова продемонс-
трировал, что полученные ряды данных значи-
тельно не отличаются от нормального распреде-
ления, следовательно, для их сравнения мы можем 
использовать параметрические критерии. 

Так, критерий Стьюдента показал, что сущест-
вуют значимые изменения показателя ЧСС в фоне 
и ситуации мобилизации  в сторону увеличения 
(t=-2,19; р=0,03), а также значимое увеличение 
ЭКС от ситуации релаксации к ситуации мобили-
зации (t=-2,09; р=0,05). По результатам наших пре-
дыдущих исследований, показатель ЭКС значимо 

14,8 0

14,28

1 3,48

1 6,12

12,72

14,52

0,00

2,00

4,00

6,00

8 ,00

10,00

12,00

14,00

16,00

1 8 ,00

Фон Релакс. Мобилиз.

ЧСС

ЭКС

ССС. 1. ССССССССС ССССССС ССССССССССС ССС С ССС СС СССССС 
СССССС СССССССССССС



108

о
м

с
к

и
й

 н
а

у
ч

н
ы

й
 в

ес
тн

и
к

 №
 1

 (
5

1
) 

2
0

0
7

п
с

и
х

о
л

о
го

-п
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
е 

 н
а

у
к

и

положительно коррелирует с показателем, отра-
жающим настроение ребенка (r=0,36; р=0,05). То 
есть можно говорить, что повышение ЭКС свиде-
тельствует об улучшении самочувствия ребенка и 
его настроения.

На первом этапе эксперимента, связанном с 
введением себя в состояние расслабления, по пока-
зателям ЧСС у 56 % человек наблюдалось его сни-
жение. Пульс снизился в среднем на 1,4 удара в ми-
нуту.  У 36 % человек пульс остался без изменений, 
а у 8 % человек было отмечено повышение ЧСС в 
среднем на 1 уд./мин.

По показателям ЭКС у 20% человек отмечалось 
повышение показателей в среднем на 3,6 ед., у 8 % 
показатели остались без изменений, а у 72 % нами 
отмечено снижение показателей в среднем на 
3,5 ед. 

На втором этапе эксперимента, предполага-
ющим введение детьми себя в состояние моби-
лизации, были получены следующие изменения 
показателей. По показателю ЧСС без изменений 
оказались данные 40 % человек; повышение ЧСС 
было отмечено у 48 % человек, в среднем показа-
тель изменился на 1,5 уд/мин. Снижение показате-
ля было отмечено в 12 % случаев, в среднем на 1,6 
уд/мин. По ЭКС: повышение у 80 % человек в сред-
нем на 4,5 ед., без изменений – 8 % случаев, пони-
жение ЭКС – в 12 % случаев в среднем на 1,6 ед.

Обращает на себя внимание большое число слу-
чаев на обоих этапах эксперимента, когда показа-
тели ЧСС остаются без изменений, соответствен-
но в 36 % и 40 % случаев. Это подчеркивает тот факт, 
что детям младшего школьного возраста трудно 
управлять собственной частотой сердечных со-
кращений, а формирование этого умения требует 
специальной тренировки.

На первом этапе эксперимента, связанном с 
введением себя в состояние релаксации, согласо-
ванные изменения показателей (снижение ЧСС и 
ЭКС) наблюдались лишь у 8% испытуемых. В дру-
гих случаях наблюдается либо парадоксальное по-
вышение показателей ЧСС и ЭКС (в 16% случаев); 
либо повышение ЧСС, снижение ЭКС (32% случа-
ев). Также нами наблюдались 3 варианта измене-
ния показателей: показатели ЧСС не изменялись, 
а повышались показатели ЭКС (4%), либо ЭКС сни-
жалось (32%), а также в 8% случаев ЭКС не изменя-
лось, а ЧСС повышалась.

ССССССС 1
ССССССССС ССССССССССС ССС С ССС 
СС СССССС СССССС СССССССССССС

Этап 
эксперимента

Показатель

Направление изменений 

Повыш.
(% чел.)

Сниж.
(% чел.)

Без 
изм.

 (% чел.)

Релаксация

ЧСС 8 56 36

ЭКС 20 72 8

Мобилизация

ЧСС 48 12 40

ЭКС 80 12 8

Такие результаты позволяют говорить о том, что 
способность к психической саморегуляции в этом 
возрасте специфична и во многом является отра-
жением созревания, и, как следствие, несогласо-
ванности функциональных взаимозависимостей 
психофизиологических процессов, адекватные из-
менения которых требуют специального обучения 
и тренировки. 

В случае введения себя в состояние мобилиза-
ции наблюдается другая картина. По результатам 
второго этапа эксперимента, j*-критерий Фише-
ра показал, что доля детей, у которых показатели 
претерпевают согласованные изменения (повы-
шение ЧСС и ЭКС одновременно у 40 % испытуе-
мых) больше доли детей, показатели которых из-
меняются несогласованно: либо не изменяются 
вовсе (4 % чел., j*= 3,4; pp≤ 0,01); повышается ЧСС, 
но снижается ЭКС (4 % чел., j*= 3,4; pp≤ 0,01 ); сни-
жается ЧСС, повышается ЭКС (12 % чел., j*= 2,33; 
p≤ 0,01 ).

В случае, когда изменяется один из показате-
лей, а другой нет, выделяются еще 3 подварианта: 
не изменяется ЧСС, возрастает ЭКС (28 % случаев; 
j*=0,89 – различия не значимы); не изменяется 
ЧСС, снижается ЭКС (8 % случаев; j*= 2,8; pp≤ 0,01); 
не изменяется ЭКС, повышается ЧСС (4 % случаев; 
j*= 3,4; pp≤ 0,01).

Очевидные трудности детей младшего школь-
ного возраста в достижении состояния релакса-
ции, сравнительно с состоянием мобилизации, мо-
гут быть связаны, прежде всего, с присущей этому 
возрасту преобладающей высокой психической 
активностью и большей легкостью в представле-
нии состояния мобилизации.

Существуют различия  в саморегуляции состо-
яний между мальчиками и девочками. Показатель 

1 5,25

19,56

10,00
10,56

8 ,22

1 6,75
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25,00

Фон Релакс. Мобилиз.
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ССС. 2. СССССССС СССССССССС ССС С ССССССССС С ССССССС 
С СССС С ССССССССССССССССС ССССССССС

1 3,3 8

1 4,44

14,75

13,67

14,00

14,8 9
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Фон Релакс. Мобилиз.
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Мальчики

Девочки

ССС. 3. СССССССС СССССССССС ССС С ССССССССС С ССССССС 
С СССС С  ССССССССССССССССС ССССССССС
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ЭКС у девочек в ситуации мобилизации повышает-
ся незначительно, у мальчиков же этот рост более 
заметен. Так, t-критерий Стьюдента показал, чтоt-критерий Стьюдента показал, что-критерий Стьюдента показал, что 
различия средних показателей ЭКС мальчиков и 
девочек в фоне (t=-3,07; p=0,005), ситуациях релак-t=-3,07; p=0,005), ситуациях релак-=-3,07; p=0,005), ситуациях релак-p=0,005), ситуациях релак-=0,005), ситуациях релак-
сации (t=-2,937; p=0,007) и мобилизации (t=-3,807;t=-2,937; p=0,007) и мобилизации (t=-3,807;=-2,937; p=0,007) и мобилизации (t=-3,807;p=0,007) и мобилизации (t=-3,807;=0,007) и мобилизации (t=-3,807;t=-3,807;=-3,807; 
p=0,001) значимы. То есть, можно говорить, что по-=0,001) значимы. То есть, можно говорить, что по-
казатели ЭКС у мальчиков в среднем выше показа-
телей девочек, и эта динамика сохраняется во всех 
экспериментальных ситуациях.

На рис. 2 можно видеть, что показатель ЭКС у 
девочек изменяется адекватно эксперименталь-
ным ситуациям – снижается в состоянии релак-
сации и повышается в ситуации мобилизации. По-
казатель ЭКС у мальчиков в фоне выше среднего 
показателя ЭКС девочек, такое же соотношение 
наблюдается и в ситуациях релаксации и мобили-
зации, то есть изменения ЭКС у мальчиков также 
адекватно.

Анализируя динамику ЧСС в группах мальчи-
ков и девочек, следует отметить, что в обеих груп-
пах наблюдается в среднем повышение ЧСС в си-
туации релаксации, что отражает неспособность 
детей регулировать этот параметр. В ситуации мо-
билизации ЧСС возрастает как в группе девочек, 
так и в группе мальчиков (см. рис.3). По параметру 

ЧСС значимых различий между мальчиками и де-
вочками выявлено не было.

При сопоставлении динамики показателей ЧСС 
и ЭКС у мальчиков и девочек от фоновых значений 
к ситуации релаксации, от ситуации релаксации 
к ситуации мобилизации, выявилось, что сущес-
твуют значимые различия у мальчиков показате-
лей ЭКС в ситуации релаксации и мобилизации 
(t=-2,11; p=0,043), значимые различия показателейt=-2,11; p=0,043), значимые различия показателей=-2,11; p=0,043), значимые различия показателейp=0,043), значимые различия показателей=0,043), значимые различия показателей 
ЧСС в фоне и в ситуации мобилизации (t=-2,28;t=-2,28;=-2,28; 
p=0,029). У девочек значимых различий выявле-=0,029). У девочек значимых различий выявле-
но не было. Следовательно, изучаемые системы у 
мальчиков реагируют на экспериментальные си-
туации более ярко, чем у девочек. Мальчики легче 
входят в состояние мобилизации, нежели девочки.

Анализируя корреляции между изучаемыми 
параметрами, следует отметить, что у девочек от-
сутствуют корреляции показателя ЭКС в фоне со 
всеми остальными показателями. Однако осталь-
ные измеренные параметры взаимно коррелиру-
ют на высоком уровне значимости. У мальчиков 
взаимосвязаны показатели одного характера – 
изменения ЧСС от фоновой ситуации к ситуации 
релаксации, от ситуации релаксации к ситуации 
мобилизации и фоновые показатели ЧСС и ЧСС 
в ситуации мобилизации. То же можно сказать и 
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ССС. 4. ССССССССССС ССССССССССС ССС С ССС С СССС, СССССССС СССССССССС 
С СССССССС ССССССССССС С ССССССССС
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ССС. 5. ССССССССССС ССССССССССС ССС С ССС С СССС, СССССССС СССССССССС 
С СССССССС ССССССССССС С ССССССС
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корреляциях показателей ЭКС у мальчиков в раз-
ных ситуациях.

Не смотря на то, что мальчики легче достигают 
состояния мобилизации, отсутствие взаимосвя-
зей показателей ЧСС и ЭКС у мальчиков в разных 
экспериментальных ситуациях отражает слабое 
взаимодействие различных систем организма, от-
сутствие такого навыка саморегуляции, при кото-
ром системы организма реагируют на воздействие 
слаженно, адекватно (рис.4). У девочек присутству-
ют все возможные взаимосвязи параметров ЭКС и 
ЧСС, кроме фоновых показателей ЭКС (рис.5). Это 
свидетельствует о  более высоко развитой способ-
ности к саморегуляции.

Таким образом, по результатам эксперимента 
можно сделать следующие выводы:

1. Многообразие вариантов изменений пока-Многообразие вариантов изменений пока-
зателей свидетельствует о том, что способность к 
психической саморегуляции в младшем школьном 
возрасте имеет свою специфику и является отра-
жением созревания и становления функциональ-
ных взаимозависимостей психофизиологических 
процессов, согласованные изменения которых тре-
буют специального обучения и тренировки. 

2. Особенностью психической саморегуляцииОсобенностью психической саморегуляции 
у детей младшего школьного возраста является 
большая легкость в достижении состояния моби-
лизации, нежели в достижении состояния релак-
сации. 

3. Психическая саморегуляция у детей млад-Психическая саморегуляция у детей млад-
шего школьного возраста проявляется в большей 
степени в умении управлять электрокожным со-
противлением, в меньшей степени – в управлении 
частотой сердечных сокращений.

4. Девочки имеют более выраженную способ-Девочки имеют более выраженную способ-
ность к саморегуляции психического состояния, 
нежели мальчики.
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ИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ

кОММУНИкаТИВНая 
кУЛЬТУра ПСИХОЛОГа 
как УСЛОВИЕ ЭФФЕкТИВНОСТИ 
ПрОФЕССИОНаЛЬНОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ
Автором рассматривается актуальная проблема формирования коммуникативной 
культуры специалиста, раскрываются понятия «профессиональное общение», «куль-
тура профессиональной деятельности», «коммуникативная культура». Особое вни-
мание  уделяется характеристике умений, необходимых для осуществления эффек-
тивного общения.

Проблема коммуникативной культуры не пере-
ставала быть актуальной на протяжении многих 
лет. Социально-психологическую атмосферу в об-
ществе, состояние общественной морали, успех в 
любой сфере деятельности во многом определяет 
коммуникативная культура.

Коммуникативная культура является базовым 
элементом профессиональной культуры специалис-
та и одним из ярчайших показателей общей культуры 
личности. Результативность речевого взаимодейс-
твия, происходящего между партнерами по обще-
нию, зависит от многих факторов: от общего запаса 
у коммуникатора средств общения как вербальных, 
так и невербальных, умения отбирать эти средства 
в зависимости от характера коммуникативной ситу-

ации до личностных особенностей коммуникатора, 
общего эмоционального состояния партнеров по об-
щению. Эффективность речевого взаимодействия 
выступает в качестве показателя уровня развития 
коммуникативной  культуры личности.

Коммуникативная культура психолога выра-
жается в умении установить гуманистические, 
личностно-ориентированные взаимоотношения с 
партнерами по общению, что предполагает нали-
чие у специалиста:

1) ориентации на признание положительныхориентации на признание положительных 
качеств, сильных сторон, значимости партера по 
общению;

2) способности к эмпатии, пониманию и учетуспособности к эмпатии, пониманию и учету 
эмоционального состояния другого;
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3) умения давать положительную обратнуюумения давать положительную обратную 
связь другому;

4) умения мотивировать других на деятельностьумения мотивировать других на деятельность 
и достижения в ней;

5) конкретных коммуникативных умений: при-конкретных коммуникативных умений: при-
ветствовать, общаться, задавать вопросы, отве-
чать, активно слушать, оценивать, просить, подде-
рживать, отказывать и т.д.;

6) уважения к самому себе, знания собствен-уважения к самому себе, знания собствен-
ных сильных сторон, умения использовать их в 
собственной деятельности;

7) способности осуществлять педагогическуюспособности осуществлять педагогическую 
поддержку организации совместной деятельности  
и межличностного общения учащихся;

8) речевой культуры.речевой культуры.
А.Н. Леонтьев дал развернутую характеристи-

ку коммуникативных умений: социальной перцеп-
ции, или «чтения по лицу»; понимать, а не только 
видеть личность учащегося, его  психологическое 
состояние по внешним признакам; «подавать себя» 
в общении с учащимися; оптимально строить свою 
речь в психологическом плане, то есть умения ре-
чевого общения; речевого и неречевого контакта с 
аудиторией 1.

Все эти умения могут быть развиты благодаря 
целенаправленной работе студента на занятиях в 
вузе и в процессе самостоятельной работы над со-
бой.

Коммуникативные умения и позиции развива-
ют важные психологические качества, которые яв-
ляются составляющими компетентности психоло-
га. К ним относятся такт, эмпатия, общительность, 
обладание этикой  (знаниями гуманистических 
норм своей профессии и следование им).

Вся исследовательская деятельность психолога 
должна носить прикладной характер и быть орга-
нически связанной с процессами жизни и деятель-
ности своего клиента. Поэтому здесь следует про-
являть в высшей степени корректность. Прежде 
всего не допускать грубости, неуважительного 
отношения к человеку, укладу коллективной пси-
хологии как в повседневных отношениях, так и при 
проведении психологической работы. Необходимо 
добиваться доверительного и доброжелательного 
взаимоотношения с любым клиентом. При этом 
корректность должна соблюдаться и в использо-
вании психологического инструментария. Полу-
ченная информация не может быть использована 
ни в корыстных целях, ни для злоупотребления 
служебным положением кем бы то ни было, ни в 
каких-либо иных целях, наносящих вред человеку, 
коллективу, интересам дела. Следует помнить, что 
информация, которой владеет психолог, – это ору-
жие особого характера2.

Важнейший принцип коммуникативной куль-
туры – толерантность (терпимость). Ценность 
самого  этого принципа не является, к сожалению, 
общепризнанной, так как его часто отождествля-
ют со смирением, капитуляцией, с конформизмом, 
с попустительством. На самом деле этот принцип 
связан с осознанной невозможностью преодолеть 
немедленно многие слабости и несовершенства 
человеческого рода. Это относится к случайным, 
порой неосознанным проявлениям высокомерия, 
к психологической несовместимости характеров, 
стрессам и т.п. Толерантность может быть отнесе-
на и к форме поведения как на производстве, так и 
в быту. Везде она, как правило, рождает взаимное 
доверие, понимание, откровенность, помогает пре-
одолевать конфликтные ситуации, способствует 

проявлению доброжелательности и глубокой чело-
вечности, помогает психологической «притирке» 
характеров3.

Наряду с толерантностью гуманистическая эти-
ка опирается на  такие общечеловеческие нравс-
твенные ценности, как доверие, откровенность, 
честность, бескорыстие, милосердие, забота, бла-
годарность (признательность). Общение определя-
ется и такими общечеловеческими нравственно-
психологическими чувствами, как чувство вины, 
стыда, раскаяния, товарищества, сопереживания. 
Этика общения определяется именно культурой 
этих чувств.

Сформированная коммуникативная культу-
ра предполагает не слепое исполнение этикетных 
норм, а осознанное, основанное на «принципах 
справедливости и благородства» отношение к лю-
дям.

Профессиональное общение представляет со-
бой речевое взаимодействие специалиста с други-
ми специалистами и клиентами организации в ходе 
осуществления профессиональной деятельности.

Культура профессиональной деятельности во 
многом определяет её эффективность, а также ре-
путацию организации в целом и отдельного специ-
алиста.

Коммуникативная культура составляет важ-
ную часть профессиональной культуры, а для та-
ких профессий как, например, преподаватель, 
психолог, журналист, менеджер, юрист - ведущую 
часть, поскольку для этих профессий речь являет-
ся основным орудием труда.

Профессиональная культура включает владе-
ние специальными умениями и навыками профес-
сиональной деятельности, культуру поведения, 
эмоциональную культуру, общую культуру речи и 
культуру профессионального общения.

Специальные навыки приобретаются в процес-
се профессиональной подготовки. Культура пове-
дения формируется личностью в соответствии с 
этическими нормами общества. Эмоциональная 
культура включает умение регулировать своё 
психическое состояние, понимать эмоциональное 
состояние собеседника, управлять своими эмоци-
ями, снимать волнение, преодолевать нерешитель-
ность, устанавливать эмоциональный контакт. 
Общая культура речи предусматривает нормы 
речевого поведения и требования к речи в любых 
ситуациях общения, культура профессионального 
общения характеризуется рядом дополнительных 
по отношению к общей речевой культуре требова-
ний.

В профессиональной культуре общения 
становится особенно высокой роль социаль-
но-психологических характеристик речи, та-
ких как соответствие речи эмоциональному со-
стоянию собеседника, деловая направленность 
речи, соответствие речи социальным ролям. 
Речь является средством приобретения, осущест-
вления, развития и передачи профессиональных 
навыков.

Культура профессиональной речи включает: 
– владение терминологией данной специаль-владение терминологией данной специаль-

ности; 
– умение строить выступление на профессио-умение строить выступление на профессио-

нальную тему; 
– умение организовать профессиональныйумение организовать профессиональный 

диалог и управлять им; 
– умение общаться с неспециалистами по воп-умение общаться с неспециалистами по воп-

росам профессиональной деятельности. 
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Знание терминологии, умение устанавливать 

связи между известными ранее и новыми термина-
ми, умение использовать научные понятия и тер-
мины в практическом анализе производственных 
ситуаций, знание особенностей стиля професси-
ональной речи составляют лингвистическую ком-
петенцию в профессиональном общении.

Оценочное отношение к высказыванию, осоз-
нание целевой установки общения, учет ситуации 
общения, его места, отношений с собеседником, 
прогнозирование воздействия высказывания на 
собеседника, умение создать благоприятную для 
общения атмосферу, умение поддерживать кон-
такты с людьми разного психологического типа 
и уровня образования включаются в коммуника-
тивную компетенцию специалиста. В коммуника-
тивную компетенцию входит как само умение об-
щаться, обмениваться информацией, так и умение 
налаживать целесообразные отношения с участ-
никами производственного процесса, организо-
вать совместную творческую деятельность.

Умение контролировать эмоции, направлять 
диалог в соответствии с потребностями профес-
сиональной деятельности, соблюдение этических 
норм и требований этикета составляют поведен-
ческую компетенцию. Коммуникативное поведе-
ние подразумевает такую организацию речи и со-
ответствующего ей речевого поведения, которые 
влияют на создание и поддержание эмоциональ-
но-психологической атмосферы общения с колле-
гами и клиентами, на характер взаимоотношений 
участников производственного процесса, на стиль 
их работы. 

На основе анализа изученной литературы, 
можно выявить следующие умения психолога как 
организатора общения:

– умение понять особенности личности собе-
седника;

– умение расположить к себе партнера по об-
щению и завоевать его доверие;

– умение терпеливо выслушать проблему и 
вникнуть в ее содержание;

– развитое чувство эмпатии;
– владение правильной, точной и коммуника-

тивно-целесообразной речью;
– умение использовать определенные языко-

вые средства для убеждения собеседника;
– умение управлять своим голосом: тон, тембр, 

проникновенность и т.д.

Поэтому для эффективного общения психологу 
необходимы следующие качества: устойчиво хоро-
шее самочувствие в ходе работы с людьми, стрем-
ление к общению с ними, бескорыстное включе-
ние в общественно-организаторскую и другую 
подобную работу, способность быстро понимать 
намерения, помыслы и настроение других людей, 
способность быстро разбираться во взаимоотно-
шениях людей, умение мысленно ставить себя на 
место другого человека, способность к эмпатии, 
сочувствию, сопереживанию, способность хорошо 
помнить, держать в уме знания о различных лю-
дях, стремление проводить время с людьми, ког-
да их нужно чем-нибудь занять, увлечь делом или 
помочь им в чем-то, уметь улаживать разногласия 
между ними, легко (без внутренней скованности) 
вступать в общение с новыми людьми, уметь убеж-
дать в целесообразности того иного плана дейс-
твий и др.

Таким образом,  коммуникативную культу-
ру личности мы понимаем как комплекс сфор-
мированных знаний, качеств и умений в области 
межличностного общения, проявляющуюся в 
отношении к людям, в умении контролировать и 
регулировать свое речевое поведение, грамотно 
аргументировать свою позицию, продуктивно со-
трудничать с помощью вербальных и невербаль-
ных средств и способов общения.
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ИИИ 159.9:37.015.3 В. И. ПОПОВ
Е. В. БряНЦЕВа

ИИИИИИ-ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 
ИИ. И.И. ИИИИИИ

ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ
ИИИИИИИИИИИ ИИ. И.И. ИИИИИИИ

ЛИчНОСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ 
С ВЫраЖЕННОЙ 
ИГрОВОЙ ЗаВИСИМОСТЬЮ
Данная статья раскрывает личностные особенности гемблеров, различные признаки 
такой характеристики, как интернальность. Авторы рассматривают специфику психо-
логических защит у людей с выраженной игровой зависимостью.

В современных условиях расширения комму-
никаций, налаживания связей и отношений Рос-
сии со странами зарубежья, постоянного обмена 
опытом в различных сферах деятельности в Рос-
сии  растет численность и популярность регуляр-
но открывающихся казино, игорных домов, залов 
игровых автоматов. Легализация и практически 
бесконтрольное развитие игорного бизнеса в на-
шей стране не могли не способствовать появлению 
и распространению патологической склонности к 
азартным играм.

Актуальность проблемы очевидна, т.к. число 
людей, зависимых от азартных игр, увеличивается 
с каждым днем. Целью данного исследования яв-
ляется выявление личностных особенностей у лю-
дей, с выраженной игровой зависимостью. Соот-
ветственно задачами исследования стали: выявить 
психологический профиль личности у людей, 
подверженных гемблингу, изучить локализацию 
уровня субъективного контроля деятельности 
гемблеров, а также определить специфичность ме-
ханизмов психологических защит гемблинг-зави-
симых.

Объектом исследования явились 60 человек. 
Из них 30 человек – имеющие сверхценное ув-
лечение азартными играми или патологическую 
склонность к азартным играм. Вторую выборку со-
ставили 30 человек, не имеющих патологической 
склонности к азартным играм. 

Основными методиками данного психологичес-
кого исследования были: опросник «Мини-мульт» 
(сокращенный вариант многомерного личностного 
перечня ММРI); опросник «Уровень субъективно-I); опросник «Уровень субъективно-); опросник «Уровень субъективно-
го контроля»; опросник Келлермана – Плутчика.

Сопоставляя индивидуально-личностные осо-
бенности  по шкалам опросника  «Мини-мульт» 
были получено ниже описанные результаты. Ста-
тистическое сравнение показало достоверное 
различие по шкале депрессии: у гемблеров этот 
показатель  достоверно ниже (18,7%), чем у конт-
рольной группы. Следовательно, что гемблеры не 
так старательны, добросовестны в делах, как гем-
блинг – независимые; менее высокоморальны и 
обязательны.  

Достоверное различие обнаружено по пока-
зателю истерии, так, на 24% у гемблеров данные 
результаты выше, чем в контрольной группе. Это 
означает, что главной особенностью таких людей 

является стремление казаться намного привлека-
тельнее, чем есть на самом деле. Стремление обра-
тить на себя внимание во что бы то ни стало, жажда 
восхищения. Чувства таких людей поверхностны и 
неглубоки.

Достоверное различие выявлено и по шка-
ле психопатии. Так, у гемблеров этот показатель 
выше на 20% по сравнению с людьми, не имеющи-
ми игровой зависимости. Они более конфликтны, 
пренебрегают социальными нормами и ценностя-
ми и настроение у них неустойчивое. 

По шкале «паранойяльность» отмечены досто-
верные различия между гемблер-зависимыми и 
гемблер-независимыми людьми в среднем на 45%. 
Основная черта людей с высокими показателями по 
этой шкале – склонность к формированию сверх-
ценных идей. Показатели по этой шкале наглядно 
подтверждают одно из основных предположений 
о том, что гемблеры склонны переоценивать свои 
достижения и, как следствие, недооценивать важ-
ность адекватной оценки своих удач.

Рассматривая результаты по методике «Уро-
вень субъективного контроля», было получено до-
стоверное различие по показателю общей интер-
нальности: гемблеры обладают более низкими (на 
32%) показателями по данной характеристике, чем 
контрольная группа, что говорит о низком уровне 
субъективного контроля. Таким образом, пато-
логические игроки не видят связи между своими 
действиями и значимыми для них событиями их 
жизни, не считают себя способными контролиро-
вать их развитие и полагают, что большинство их 
является результатом случая или действия других 
людей. 

По шкале «интернальность в области неудач» 
различия наиболее значимы, т.е. этот показатель у 
зависимых от игры на 61% ниже, чем у независи-
мых от игры людей. Следовательно, можно гово-
рить, что у гемблеров экстернальная локализация 
контроля. Это является свидетельством того, что 
патологические игроки склонны приписывать от-
ветственность за подобные события другим людям 
или считать их результатом невезения. Данный 
факт подтверждаются тем, что проигрыши дейс-
твительно воспринимаются игроками как резуль-
тат невезения (это специфика азартной игры), но 
постоянная ориентация на внешние силы не дает 
игрокам возможность извлечь уроки из опыта.
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В процессе изучения психологической защиты 

было доказано, что для гемблеров приоритетными 
психологическими защитами являются рациона-
лизация и отрицание реальности, в то время как 
для независимых – проекция, реактивные обра-
зования и компенсация.

Таким образом, используя такую психологи-
ческую защиту, как «рационализация», патоло-
гические игроки чрезмерно полагаются на раци-
ональное истолкование событий. Этот механизм 
психологической защиты предполагает произволь-
ную схематизацию и истолкование событий для 
развития чувства субъективного контроля над лю-
бой ситуацией, что приводит к самообману и само-
оправданию. А используя психологическую защи-
ту «отрицание реальности», гемблеры стремятся 
сдерживать эмоции, демонстрировать безразличие 
или отвержение. Беззащитное восприятие факта 
отвержения значимыми другими подвергает серь-
езному испытанию ощущение своей ценности. От-
рицание подразумевает инфантильную подмену 
приятия окружающими вниманием с их стороны. 

В том числе часто встречаемыми психологичес-
кими защитами у гемблеров являются «замеще-
ние» и «подавление». 

Кроме того, по полученным результатам был 
проведен корреляционный анализ, который по-
казал следующее. В группе гемблеров выявлена 
достоверная отрицательная взаимосвязь между 
параметрами ипохондрии и паранойяльности. Та-
ким образом,  в группе аддиктов проявляется  по-
лярная склонность либо к астено-невротическому 
типу реагирования, либо к агрессивному (на ос-
нове формирования сверхценных идей). В то же 
время существует прямая корреляционная взаи-
мосвязь между ипохондрией и интернальностью в 
областью трудовых отношений. Это означает, что 
стремление к самостоятельности, ответственнос-
ти в работе для гемблеров свойственно лишь в слу-
чае выраженной ипохондрии.

Прямая корреляция обнаружена между пока-
зателями депрессии и интернальностью в области 
неудач. Это можно объяснить тем, что  у гембле-
ров уровень субъективного контроля связан с де-
прессией, необходимость отвечать за свои неудачи 
вызывает у них депрессию. Такая же картина на-
блюдается в области контроля своих взаимоотно-
шений с окружающими. Эти связи в контрольной 
группе не выявлены.

Установлена отрицательная достоверная взаи-
мосвязь степени истерии с регрессией. Это озна-
чает, что для гемблеров несвойственно поведение с 
попыткой привлечения внимания к своей персоне, 
запросом о помощи.

Степень истерии отрицательно связана с реак-
тивными образованиями, т.е. желание привлечения 
внимания не уживается у гемблеров с попытками 
скрыть свои истинные желания (как правило, ра-
дость и стремление к обладанию чем-либо ценным).

 Также истерия отрицательно связана с ме-
ханизмом психологической защиты «отрицания 
реальности», т.е. с отсутствием осознания  болез-
ненных элементов жизненного опыта, а также 
стремление подменить приятие окружающими 
вниманием с их стороны. Гемблеры не стремят-
ся завоевывать внимание окружающих, т.к. они 
склонны скрывать игровую зависимость.

Психастения в группе гемблеров достоверно 
связана  с шизоидностью и с психологической за-
щитой «замещение», т.е.  для данных исследуемых 
свойственно в случае акцентуации тревожности, 
боязливости − проявлять также замкнутость, эмо-
циональную холодность и вымещать свои отрица-
тельные эмоции (гнев, агрессию)  на тех предметах 
и людях, которые кажутся наиболее безобидны-
ми.

Обратная корреляция установлена между об-
щей интернальностью и психологической защи-
той рационализация, что свидетельствует о том, 
что, когда игрок пытается найти правдоподобные 
причины для оправдания действий, вызванных 
запретным, неприемлемым, осуждаемым побуж-
дением, его локус контроля становится экстер-
нальнее, он меньше берет ответственность за про-
исходящее на себя. 

Психологическая защита «реактивные  обра-
зования» прямо коррелирует с психологической 
защитой «отрицание реальности», т.е. гемблеры 
предупреждая проявление неприемлемых жела-
ний и чувств (особенно сексуальных и агрессив-
ных) путем развития и акцентирования противо-
положного по смыслу отношения или поведения, в 
результате получают возможность безболезненно 
переживать и выражать чувства приятия мира и 
себя самого. Защитное отрицание используется во 
избежание критичного отношения к чему бы то ни 
было, для выработки общего приемлемого отноше-
ния к среде и к самому себе.    

Подводя итог, можно сказать, что личностны-
ми особенностями гемблеров являются высокая 
степень паранояльности и истерии. Для них харак-
терен экстернальный локус контроля, особенно 
в области неудач. Основными психологическими 
защитами у людей зависимых от азартных игр яв-
ляются рационализация, отрицание реальности и 
замещение.

ССССС СССССССС СССССССС, доктор медицинских 
наук, начальник факультета Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова.
СССССССС ССССССССС СССССССССС, старший препо-
даватель кафедры психофизиологии и клиничес-
кой психологии Ленинградского государственного 
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СССС ССССССССССС СССССС С СССССССС: 16.11.06 С.
© ССССС С.С., СССССССС С.С.

книжная полка

СССССССС С.С. ССССССС СССССССС С ССССССССС: учеб. пособие / М.В. Соколова. – 2-е изд., испр. и доп.  – 
М.: ИЦ «Академия», 2006. – 368 с.

В учебном пособии систематизированы наиболее важные факты и главные тенденции мировой куль-
туры и искусства, рассмотрены основные этапы развития художественной культуры от первобытности 
до ХХ в. Мировая культура Востока, Запада и России представлена как единое целое при всем многооб-
разии ее проявлений.

Для студентов вузов. Может быть полезно учителям, преподавателям, а также всем интересующимся 
вопросами  культуры и искусства.  ССССССССССССС ССС. 
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УДК 371. 21 О. С. ПАРЦ
Л. П. САМОХВАЛОВА

МОУ ЦДО «Эврика», 
г. Омск

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ОДАРЕнныХ ДЕТЕЙ: 
СОЦИАЛЬнО-ГУМАнИТАРныЙ АСПЕКТ
Данная статья посвящена проблеме необходимости формирования открытого пе-
дагогического мышления для достижения качества образовательного процесса. По 
мнению авторов, критерием сформированности открытого педагогического мыш-
ления может выступать эффективная работа с одаренными детьми, требующая, 
соответственно природе одаренности, готовности мыслить и действовать нестан-
дартно и творчески в разнообразных жизненных ситуациях. Данные наблюдений 
подтверждаются результатами исследований воспитанников и учителей муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эврика» 
г. Омска, проведенных в ходе реализации проекта «Интеллект. Творчество. наука» 
в 2003-2006 гг. 

Важная составляющая прогресса человеческой 
цивилизации – научное познание, открывающее 
простор для понимания перспектив всеобщего 
развития. Стремительная информатизация пос-
тиндустриального общества и активно развиваю-
щаяся глобализация  явно выделили в данном про-
цессе роль творческой, самостоятельно мыслящей 
личности. 

В современных условиях складывается следу-
ющая ситуация: в силу формализации, математи-
зации и кибернетизации познавательного и об-
разовательного процессов, явной абстрактности, 
фрагментарности и, как следствие, трудности для 
восприятия и усвоения, научные знания имеют 
ограниченное применение в сфере социального 
познания [6]. Но реальная потребность общества в 
воспитанной, образованной, творчески мыслящей 
личности позволяет понять необходимость систе-
матизации современных педагогических знаний, 
всеобщего признания социально-гуманитарных 
основ научного познания и формирования откры-
того педагогического мышления.

Сегодня, когда в образование включаются раз-
ные ресурсы общества, интенсивно развивают-
ся отрасли педагогической науки, создаются все 
предпосылки для формирования педагогического 
мышления, лежащего вне узко понимаемых соци-
альных и национальных  интересов. 

Педагогическое мышление возникает в резуль-
тате познания и осмысления объективно-субъек-
тивных воспитательных взаимодействий детей 
 и взрослых, непосредственно влияющих на раз-
витие и становление личности. Оно формируется 
как профессиональная мыслительная способность 
педагога, которая позволяет ему анализировать, 
сравнивать, обобщать, оценивать образователь-
но-воспитательный процесс, творчески и эффек-
тивно осуществлять воспитание и обучение детей. 
Важная роль в успешности функционирования 
педагогического мышления принадлежит ценнос-
тным ориентациям, что подтверждено социологи-
ческими исследованиями В.А. Ядова. Ценностные 

ориентации - это осознаваемая часть системы про-
шлого опыта, психологической основой которой 
является многообразная структура потребностей, 
мотивов, интересов, идеалов, убеждений. Ценнос-
ти носят непостоянный характер, меняются в про-
цессе деятельности. И лишь педагог, обладающий 
открытым педагогическим мышлением, способен 
научить ребенка  бесстрашно мыслить и позна-
вать.

Развитие педагогической науки, возникнове-
ние и обоснование теоретических концепций, от-
крытие новых педагогических систем и техноло-
гических процессов способствуют постоянному 
обновлению педагогического мышления. Откры-
тое педагогическое мышление формируется на ос-
нове интеграции ценностей культуры и личности, 
накопленного социального опыта, в котором опыт 
творческой деятельности выступает критерием ус-
тойчивости человека в стремительно меняющемся 
мире [5].

В данном контексте показателем открытости 
педагогического мышления может выступать эф-
фективность работы с действительно нестандар-
тной, способной критически переосмысливать и 
преобразовывать окружающую действительность 
частью наших граждан, - одаренными детьми. Они 
открыто воспринимают мир во всем многообразии 
связей, какие только доступны пониманию ребен-
ка постиндустриального общества, для них мыш-
ление - любимое жизненное занятие. Традицион-
но направленное педагогическое мышление часто 
не приемлет этот взгляд, принимая его за абсурд. 
Не правда ли, знакомая картина первых шагов сме-
лого молодого ученого? Истоки их «смелости-не-
смелости» – в детстве, где есть место  интеллек-
туальной активности, поддержанной взрослыми в 
своем кажущемся «абсурде». Поэтому педагогу не-
обходимо развивать в себе способность не только 
дискурсивного, но и парадоксального, абсурдного, 
спорадического мышления: важно уметь зафик-
сировать, поддержать, актуализировать случайно 
возникшую интересную мысль. Особое значение 
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здесь имеет и интуитивное мышление, проявля-
ющееся в обостренных чувствах, предчувстви-
ях, неосознанных, но своевременных поступках, 
обеспечивающих необходимую ориентировку в 
отношениях, а зачастую и успешность в деятель-
ности [1]. 

Объективное знание об объекте познания 
обусловлено образовательной подготовленностью 
субъекта. Рационализация образовательного и 
познавательного процессов до сих пор не смогли 
обеспечить полноты (конкретности) отображе-
ния феномена «одаренный ребенок» как объекта 
в системе научного знания. Понимание же со-
циально-педагогических аспектов развития ода-
ренных детей позволит вновь объединить жестко 
дифференцированные специализации научно-ис-
следовательской деятельности и, соединив их с 
гуманитарным аспектом научных исследований 
социальных процессов, реализовать скрытые воз-
можности научного познания в ходе осмысления 
явления «детская одаренность». Природа гумани-
тарного скрывается в специфике самопроявления, 
самодеятельности человека и включает в себя объ-
ективные начала, социальные, природные и моти-
вационно-смысловые доминанты. 

Интеллектуально-личностным ядром одарен-
ности является самостоятельная познавательная 
активность, проявляющаяся в активной познава-
тельной самодеятельности, подкрепленной высо-
ким личным стандартом и пониманием социальной 
значимости исследуемого явления. На основании 
Мюнхенских лонгитюдных исследований, К.А. 
Хеллер было выдвинуто положение, что свойство 
целостной личности отражает взаимодействие  
познавательных и мотивационных факторов в их 
единстве, где абстракция одной из сторон не воз-
можна. Мотивация стимулирует успешное реше-
ние уже поставленной проблемы, т.е. продуктив-
ность деятельности [7]. Достигнув поставленной 
цели, работа творческой мысли не останавливает-
ся, а рискует выйти на новый уровень, новые зако-
номерности, новые проблемы: «Понятия, будучи 
раздельными, соединяются – субъект мыслит. Ум, 
когда мыслит нечто очень глубокое, менее замет-
ное познает не хуже, но даже лучше» [Аристотель]. 
Очень верно выраженная особенность захвачен-
ного идеей мозга – проникать вглубь предмета и 
видеть то, что незаметно для обычного человека. 

Действительно, познание начинается с удив-
ления тому, что обыденно. И представляет собой 
процесс общественно-исторической деятельности 
людей, отражающий и воспроизводящий объек-
тивную действительность в их мышлении. Поз-
навательная самодеятельность, т.е. возможность 
выхода субъекта в область «не предзаданного», 
способность видеть в нем то, что не видят другие, 
определяет его творческий статус [Б.М. Теплов]. А 
«наивная креативность» одаренного ребенка де-
лает его исследовательскую деятельность гибкой, 
свободной от формальных и иных общественных 
стереотипов. 

Одаренность по своей природе гуманистич-
на. Социум вдохновляет ее на преобразования. 
И даже отторжение от него не может остановить 
этот могущественный механизм, в основе которо-
го - зарождающееся, стремящееся к истине науч-
ное познание и открытое мышление. Завершая век 
формальных стереотипов, человечество не одно 
десятилетие потратит на возрождение свободной 
научной мысли. Демографический кризис словно 

«раззадорил» природу. Человеческий интеллекту-
альный потенциал не вырождается, а становится 
мощнее – например, в современной России, по 
данным «Евроталанта» и ЮНЕСКО, и в Сибири в 
частности, одаренных детей в каждом возрасте от 
8 до 10% (самый высокий показатель на планете!), 
то есть  значительно возросло количество ода-
ренных детей. Соответственно возросло и число 
педагогических проблем, корни которых в откро-
венном непризнании социумом права одаренных 
детей свободно исследовать мир. Естественно, ста-
вится вопрос о создании педагогики одаренности, 
одним из требований которой является открытое 
педагогическое мышление, по своей природе гу-
манное и наполненное социальными смыслами [4]. 
Оно направлено на развитие внутреннего ресурса 
личности. И его логика должна быть сопряжена с 
гибкой логикой стремящейся к познанию одарен-
ной личности. 

Это свидетельствует о востребованности в сов-
ременном обществе  свободно мыслящих и гото-
вых столь же нестандартно действовать граждан. 
Нужны не просто умные люди, а компетентные в 
выборе и принятии решения специалисты. Ответы 
на некоторые вопросы может дать исследование 
опыта обновляющейся сегодня системы российс-
кого дополнительного образования детей, главная 
цель которого – создание условий для раскрытия 
творческого потенциала подрастающего поколе-
ния. 

Проблемами развития интеллектуальной ак-
тивности  у детей с признаками одаренности на 
протяжении 5-ти лет в г. Омске занимается инно-
вационное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр дополнительного образова-
ния «Эврика», являющееся экспериментальной 
муниципальной образовательной площадкой г. 
Омска. Атмосфера свободного поиска решения об-
щественно значимых проблем объединяет детей и 
взрослых: ученых, писателей, художников, психо-
логов, учителей, методистов, педагогов-организа-
торов, родителей. Понимание того, что возникно-
вение проблемы для одаренного ребенка является 
толчком к возникновению интеллектуальной ак-
тивности, помогает педагогам ЦДО «Эврика» пре-
одолевать сложившиеся стереотипы. 

По С.Л. Рубинштейну, ситуация приобретает 
проблемность при обнаружении в ней противоре-
чий. Это порождает процесс мышления, направ-
ленный на “снятие” противоречий, образующих 
ядро проблемной ситуации. Именно проблемность 
является исходной точкой и побудительной при-
чиной развертывания процесса педагогического 
мышления: “снимая” установленные противо-
речия, учитель решает определенную педагоги-
ческую задачу, которую формулирует для себя в 
процессе и в результате разрешения педагогичес-
кой проблемной ситуации. В результате создают-
ся оптимальные педагогические условия для са-
мостоятельного развития личности ребенка, его 
творческой самодеятельности. Вместе с ребенком 
раскрывается педагог, что подтверждается резуль-
татами исследований воспитанников и учителей 
ЦДО «Эврика», проведенных в ходе проекта «Ин-
теллект. Творчество. Наука». 

Так, с ростом коммуникативных и организа-
торских способностей воспитанников – очень 
высокий уровень у 43,7%, растет этот показате-
лей у учителей – 50%.Уровень внутреннего кон-
троля учеников 83,7% соответствует 90%  того же 
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показателя и у учителей. Гибкость мышления: у 
учеников  – 75%, у учителей – 50%. Уровень поз-
навательного интереса у воспитанников – 58%, у 
их наставников – 68%. Готовность к адекватной 
самооценке: у детей – 67%, у педагогов – 100%. 
Познавательный процесс поиска; гибкость и кри-
тичность мышления, способность и стремление 
ставить проблемные вопросы; вести обоснован-
ную дискуссию, вдохновляющую ребенка на само-
стоятельное познание мира; готовность к адекват-
ной самооценке  – неотъемлемые качества этих 
педагогов, ярко проявившиеся в ходе реализации 
проекта. Для них проблемность заключается не в 
самом объективном факте наличия дефицита ин-
формации, а в осмыслении и понимании информа-
ции об этом дефиците. 

Знания, способы действия, опыт творческой де-
ятельности, обогащенные ценностно-смысловым 
отношением к окружающей жизни, – структур-
ные компоненты содержания образования [2];[5]. 
Спустя десятилетия эти постулаты теории позна-
ния начинают по-новому жить в нашем сознании, 
побуждая к продуцированию новых идей, одну их 
которых – компетентностный подход – педагоги 
МОУ ДОД ЦДО «Эврика» г. Омска на завершаю-
щей конференции по итогам трехлетнего проекта 
«Интеллект. Творчество. Наука» назвали револю-
ционной: «Сегодня мы можем почувствовать себя 
людьми и увидеть, как на наших глазах в учебно-
исследовательской деятельности «пробуждаются» 
наши дети. 

Ребята сами находят социальные проблемы и 
стремятся помочь взрослым их решить. Они само-
реализуются в научно направленной творческой 
деятельности: исследование мира востребовано 
природой детства. А самореализация одаренно-
го ребенка и есть осознанная творческая (иссле-
довательская) деятельность, способствующая 
развитию одаренности как качества личности, и 
воплощение в ней своих сущностных сил - направ-
ленного интереса в соответствии с возрастом, ви-
дом и уровнем проявленной одаренности». 

Три года направленного сотворчества в проекте 
«Интеллект. Творчество. Наука», где каждая точка 
зрения не просто выслушана, а имела место БЫТЬ, 
где взрослый учится у ребенка «не лукавя, отста-
ивать истину». Результат – не только выполнен-
ные на высоком научном и техническом уровнях 
проекты, уверенно представленные самими юны-
ми авторами, но и осознающие свою профессио-
нальную состоятельность педагоги. Причем среди 
юных талантов были и первоначально не вполне 
успевающие по некоторым школьным предметам 
ученики.  Но сегодня они побеждают на олимпи-
адах разных уровней, уверенно чувствуют себя в 
школе среди сверстников. 

Можно сделать вывод: овладение знаниями, 
умениями и навыками учебно-исследовательской 
деятельности, имеющими социальную значимость 
и общественную ценность, создает условия для 
творчества, позволяет более мобильно ориентиро-
ваться в профессиональной информации, решать 

педагогические задачи на уровне современной 
теории и технологии, используя продуктивные 
приемы педагогического мышления. Открытое 
педагогическое мышление, по сути, становится 
источником творческих форм и методов педагоги-
ческой деятельности, содействующих раскрытию 
потенциальных сущностных сил одаренного ре-
бенка в творчестве, общении и общественной де-
ятельности.

Образование является частью культуры, в ко-
торой фундаментальные ценности выступают 
как общечеловеческие, принадлежащие культуре 
в целом, и лишь принимают различные, даже от-
рицающие их самих, формы при их реализации в 
конкретных условиях [3]. Одаренный ребенок от 
рождения личность – открытое существо, реа-
лизующее себя в многообразном, созидательном  
общении с другими. Осознание самоценности че-
ловеческой личности определяет сегодня страте-
гическую цель образования – гуманизацию лич-
ности. Будем надеяться, эпоха информационного 
скачка унесет нас далеко на просторы Вселенной. 
Потребность в научном познании здесь безгра-
нична. И одаренные дети - сегодня исследователи 
научного знания, а завтра его прирожденные со-
здатели  – перевернут новую страницу прогресса 
открыто и гуманно мыслящей человеческой циви-
лизации.
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ИИИ 37.01:371.213:008 Т. И. ЛУчИНа
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ДЕяТЕЛЬНОСТЬ 
кЛаССНОГО рУкОВОДИТЕЛя 
ПО раЗВИТИЮ 
кУЛЬТУрЫ МЫШЛЕНИя ПОДрОСТкОВ 
как кУЛЬТУрООБраЗУЮщЕГО 
кОМПОНЕНТа 
кОММУНИкаТИВНОЙ кУЛЬТУрЫ
В статье раскрывается актуальность деятельности классного руководителя по раз-
витию культуры мышления подростков в воспитательном процессе школы. Данная 
деятельность трактуется автором с позиции педагогического управления. Автором 
дается описание новых форм и методик, использование которых позволяет клас-
сному руководителю развивать не только культуру мышления, культуру речи, но и 
коммуникативную культуру подростков в воспитательном процессе школы.

СССС СС СССССС, СС ССССССС
СССС СС ССССССССС СССС, С ССС 
ССССССС, ССССССС С ССС, ССС 
ССС ССССС СССССССС СССССССССС,
СС ССССССС СССССС СССССССС.

СС. С. СССССССС 

СС СС СССССС ССССССССС ССССС 
ССССССС – СС СССССССС  СС С 
ССССС СС СССССС.

ССССС С. ССС

Педагогов и родителей волнует качество 
школьного образования. На наш взгляд, сегодня 
актуальна точка зрения немецкого философа Дит-
риха Бонхеффера, погибшего в застенках гестапо 
в 1944 году, который считал, что «качество  – за-
клятый враг омассовления», что к качеству нужно 
подходить с позиции культуры. Философ писал: «С 
позиции культуры опыт качества означает возврат 
от газет и радио к книге, от спешки – к досугу и 
тишине, от рассеяния – к концентрации, от сен-
сации – к размышлению, от идеала виртуознос-
ти  – к искусству, от снобизма – к скромности, от 
недостатка чувства меры – к умеренности. Коли-
чественные свойства спорят друг с другом, качест-
венные – друг друга дополняют» [5; С.42-43].

Чего ожидает общество сегодня от своих граж-
дан? А.М. Максимов справедливо ответил на этот 
вопрос: «Умения решать практические проблемы. 
Мудрецы, философы сегодня никого особенно не 
интересуют. Даже произведения искусства, ко-
торые, казалось бы, должны обращать человека к 
размышлениям о самых сущностных, самых важ-
ных проблемах человеческой жизни, сегодня зани-
маются в основном другим: нынче основная задача 
искусства – развлекать. Умение размышлять – то 
есть идти путем сомнений – это еще и путь к тому, 
чтобы быть свободным. Сомневающиеся люди не 
могут объединиться в толпу» [1; С.107-108]. Школа 
же ставит перед собой цель – всестороннее разви-

тие личности учащихся, в том числе развитие куль-
туры мышления, культуры речи. 

К. Юнг считал, что культура «есть общеприня-
тый способ мышления» [2; С.4]. Культура возможна 
как итог не столько научения, сколько воспитания 
и развития, отсюда вытекает актуальность разви-
тия культуры мышления в воспитательном про-
цессе школы, в деятельности классного руководи-
теля. 

В.В.Соколова понимает коммуникативную 
культуру как «совокупность умений и навыков в 
области средств общения и законов межличност-
ного взаимодействия, которые способствуют вза-
имопониманию, эффективному решению задач 
общения» и как «совокупность 3-х культурообра-
зующих компонентов»:  

1) эмоциональной культуры (степень духовной 
развитости чувств, позволяющая адекватно реаги-
ровать на жизненные впечатления; степень эмоци-
ональной грамотности человека);

2) культуры мышления (предстающей в виде 
специфических форм познавательной деятель-
ности, направленной на восприятие и порождение 
текстов, соответствующих замыслу и достоверно 
отражающих действительность);

3) культуры речи (совокупности знаний и навы-
ков, обеспечивающих автору речи незатрудненное 
построение высказывания для оптимального ре-
шения задач общения) [8; С.13-15].

Мы считаем коммуникативную культуру ус-
ловием комфортного существования личности, ее 
самореализации. Опираясь на точку зрения Соко-
ловой В.В., под коммуникативной культурой под-
ростков понимаем совокупность коммуникатив-
ных умений подростков, которые способствуют 
взаимопониманию, эффективному решению задач 
общения и как совокупность 3-х культурообразую-
щих компонентов: культуры чувств и взаимоотно-
шений, культуры мышления, культуры речи. 

Исходя из этого, педагогическое управление 
будет направлено на развитие культуры чувств и 
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взаимоотношений, культуры мышления и культу-
ры речи. Педагогическое управление позволяет 
реализовать основную функцию классного руко-
водителя – способствовать развитию личности 
каждого ученика. Деятельность классного руко-
водителя как субъекта управления наполняется 
управленческо-педагогическим содержанием, ко-
торое реализуется через совокупность действий 
и операций в последовательности, оптимально 
предполагающей выход на результат, который по-
нимается как субъектность деятельности участни-
ков воспитательного процесса на уровне развития 
культуры мышления.

Как известно, законы построения речевых про-
изведения, средства и формы их предъявления, 
способы извлечения информации и т.п., издавна 
разрабатывались в рамках риторики и логики. 
К сожалению, они часто остаются за пределами 
школьного образования. На наш взгляд, одна из за-
дач классного руководителя – развитие культуры 
мышления, то есть воспитание мыслящего челове-
ка. Кто такой мыслящий человек? В Толковом сло-
варе Ожегова С.И. читаем:

Мыслитель – человек, обладающий даром глу-
бокого оригинального мышления.

Мыслить – 1. Работой мысли, ума сопоставлять 
данные опыта и обобщать познанное. 2. Думать, 
размышлять, предполагать (уст.).

Мысль 1. Мыслительный процесс, мышление. 
2. То, что явилось в результате размышления, идея. 
3. То, что заполняет сознание, дума. 4. Убеждения, 
взгляды.

Мышление 1. Работа мысли, ума. 2. Высшая сте-
пень познания – процесс отражения объективной 
действительности в представлениях, понятиях [6; 
С.381].

В Психологическом словаре даны следующие 
определения:

Мысль – основная единица, «клеточка» мыш-
ления. В мысли находит выражение процесс пони-
мания окружающего мира, других людей и самого 
себя. В основе мысли лежит отражение таких фун-
даментальных признаков явлений, как их сходство 
и смежность во времени и пространстве.

Мышление – процесс познавательной деятель-
ности индивида, характеризующийся обобщен-
ным и опосредованным отражением действитель-
ности [7; С.222-223].

Нам кажется точным определение А.М. Макси-
мова: «Мыслящий человек – это тот, кто умеет де-
лать самостоятельные, свободные выводы о самом 
себе, об окружающих людях и о жизни вообще»  
[1; С.108]. Он также отмечает, что «современный 
человек не любит, не умеет, не хочет приводить в 
порядок свои мысли». Действительно, подростки 
в большинстве своем не умеют приводить в поря-
док мысли. Кто их этому может научить? На наш 
взгляд, этим человеком может стать классный ру-
ководитель. 

Конфуций, как известно, предлагал работать 
над очищением своих мыслей, полагая, что если 
не будет дурных мыслей, то не будет и дурных 
поступков. Из этого следует, что, развивая куль-
туру мышления подростков, классный руководи-
тель способствует и  развитию их  нравственнос-
ти. 

Мы полагаем, подростки должны знать, что 
есть проблемы сущностные, то есть те, размышле-
ния над которыми позволяют нам понять собствен-
ную сущность нашего существования в этом мире. 

А есть проблемы насущные, то есть практические 
проблемы сегодняшнего дня.

Современный человек в основном думает о на-
сущном. И чем старше он становится, тем все ме-
нее и менее интересно ему размышлять над сущ-
ностными вопросами – «насущные отнимают все 
время». Об этом замечательно сказал священник 
Александр Мень в одной из своих Пасхальных про-
поведей: «Кто из нас не знает, как бывает человек 
рассеян и слаб, как бесконечные житейские дела 
нас отвлекают, рассеивают наши мысли, наши 
чувства. Смешно подумать, что это те самые дела, о 
которых мы послезавтра и не вспомним, а этот му-
сор наполняет нашу жизнь, столь короткую, кото-
рую, казалось, мы должны ценить бесконечно» [3; 
С.48]

Классный руководитель, родители должны по-
нимать, что суета в голове во многом формирует 
нас, наших детей, поэтому важно специально зани-
маться развитием культуры мышления подростков. 
Почему именно в подростковом возрасте? Потому 
что в этом возрасте меняется характер мышления, 
происходит становление новой субъективной ре-
альности, развитие самосознания.

Голландский философ Биби Стратман считает: 
«Мыслить – это проходить определенный путь, 
пускаться в дорогу… Это также и в особенности 
идти по собственному пути» [9; С.34]. То есть мыс-
лить – значит идти путем сомнений, потому что 
только путем сомнений можно прийти к самосто-
ятельным выводам.

Подросткам надо разъяснить, что размышле-
ния над сущностными проблемами – это не абс-
трактные раздумья о судьбах мира и о своем месте 
в этом мире. Это конкретный анализ того, как ты 
прожил день, за что ты себя уважаешь.

Известно, что для того, чтобы решить любую 
задачу, нужно:

– сначала ее сформулировать;
– затем найти время для ее осуществления;
– найти способ ее решения.
В чем задача? Научить мыслить подростков.
Когда? Где?  На классных часах, «часах мудрос-

ти», вечерах вопросов и ответов и во время прове-
дения КТД.

Мы под «вечером вопросов и ответов» понима-
ем вечернее собрание подростков, их родителей, 
учителей, друзей класса для обсуждения важных 
вопросов. Вечера проводятся один раз в месяц 
(последняя пятница), 8-9 вечеров в год. Продол-
жительность вечера два часа. Помещение должно 
позволять расставлять стулья для участников по 
кругу. Программа вечеров направлена на создание 
условий для развития и реализации коммуника-
тивных умений участников, направлена на обсуж-
дение проблем отношений с людьми, установление 
сотрудничества, развитие культуры мышления. 
Используемые средства: ролевые игры, групповые 
дискуссии, работа в малых группах, диалог.

«Часы мудрости» – это своеобразный тренинг 
мышления, гимнастика для ума, встречи одноклас-
сников, во время которых обсуждается какое-то 
высказывание известного человека, мудреца, фи-
лософа; какое-то понятие, притча, важное собы-
тие. «Часы мудрости» проводятся один раз в неде-
лю, длятся 30 минут. Темы «часов мудрости» могут 
заявляться заранее классным руководителем или 
подростками и могут возникать спонтанно. Во вре-
мя «часов мудрости» развивается культура мышле-
ния подростков как культурообразующий компо-
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нент коммуникативной культуры, дискуссионные 
умения, коммуникативные умения, приобретается 
опыт ведения интеллектуальной беседы, опыт об-
суждения сущностных проблем.

Необходимо показать подросткам, как ведет 
себя мыслящий человек, создать условия для тако-
го поведения, потому что, «если вы ведете себя как 
человек мыслящий, вы им станете» (Майкл Микал-
ко). Большую роль в  этом играет личностное вли-
яние классного руководителя, родителей, а также 
их вера в силы подростков. На вечерах, во время 
«часов мудрости» идет совместное размышление, 
но, прежде всего, размышление – это разговор с 
самим собой. И.Кант писал: «Мыслить – значит 
говорить с самим собой и слышать самого себя».

Надо научить подростков самим себе задавать 
вопросы, а потом самим себе на них отвечать. Воп-
росы – один из ведущих приемов, которые стиму-
лируют и мышление, и воображение, и речь. Под-
росткам нужно научиться анализировать процесс 
строительства самого себя и своей собственной 
жизни. Что делают так, что не так?

В ежедневных размышлениях подросткам мо-
гут помочь книги. Благодаря им приобретается 
опыт жизни, поэтому размышления с помощью 
книг – это исследование самого себя. В. Гюго счи-
тал, что «мысль – та же пища. Мыслить – значит 
питаться». Хочется привести пример. Однажды 
после прочтения повести В.К. Короленко «Слепой 
музыкант» во время «часа мудрости» Ваня К. спро-
сил одноклассников: «А как вы думаете, стали бы 
все так заниматься мальчиком, если бы он не был 
слепым?». И все задумались.

Творчески мыслящие люди читают и перечи-
тывают. Так они дают пищу уму в виде новой ин-
формации и новых идей. Важно прививать вкус 
подросткам, научить быть разборчивыми в чтении. 
Нужно научить читать, задавая вопросы, сравни-
вая, делая пометки, пытаясь понять точку зрения 
автора; научить искать загадки и тайны в книгах. 

Для развития культуры мышления и культуры 
речи полезно научить подростков ловить «птицу 
мыслей» (Р.У. Эмерсон), то есть записывать свои 
мысли, вести дневник. Психологи отмечают, что 
обычно кратковременная память способна хоро-
шо сохранять информацию в течение нескольких 
секунд. Уже через 12 секунд восприятие информа-
ции затруднено, а через 20 секунд она полностью 
стирается из памяти, если ее не повторить про себя 
или не записать. Запись дает мозгу сигнал о том, 
что эта информация важная и заслуживает хране-
ния в долговременной памяти. 

Русская поговорка гласит: «С кем поведешься, 
от того и наберешься». Учитывая это, мыслящий 
человек должен окружать себя людьми, «ненасыт-
ными» в чтении, воспринимающими все новое, 
интересующимися жизнью, готовыми к творчес-
тву, остроумными. Классный руководитель дол-
жен стремиться окружить такими людьми под-
ростков.

Предлагаем некоторые методики, позволяю-
щие развить культуру мышления подростков.

1.В первую очередь, мы считаем, что нужно на-
учить подростков позитивному мышлению. Напри-
мер, создадим позитивную окрашенность следую-
щим обстоятельствам жизни:

- Жара длится уже целые две недели. Как это 
хорошо, потому что…

- Огромную кипу книг мне надо перечитать к 
докладу. Это просто замечательно, потому что…

- Как долго еще до следующего праздника. Это 
прямо везенье для нас, потому что…

- Нет технического работника, и так тяжело 
мыть полы в коридоре. Но мы понимаем, какая это 
удача для нас, потому что…

2.Чтобы выдвигать оригинальные идеи, необхо-
димо не просто видеть то, что видят все, но уметь 
организовать ту или иную информацию по-ново-
му. Это называется активным мышлением. Бла-
годаря иному углу зрения можно расширить свои 
знания, возможности и увидеть то, чего прежде не 
замечали. 

- «Переиначивание сказок» (прием, рекомендо-
ванный Джанни Родари). Например, предлагаем 
подросткам заменить героев известных сказок на 
других или соединить две сказки.

- «Сборка». Нужно написать и разрезать не-
сколько фраз (пословиц, поговорок, крылатых вы-
ражений, цитат), затем попросить подростков соб-
рать части. 

- «Чепуха». Нужно написать и разрезать не-
сколько фраз (пословиц, поговорок, крылатых вы-
ражений, цитат), затем попросить подростков най-
ти другие варианты соединения частей. 

Чтобы создать условия для развития ориги-
нальных идей, необходимо сформировать в своем 
сознании новые шаблоны. Иногда этого можно до-
биться, заставляя себя искать и находить взаимо-
связи между совершенно разними вещами. Обна-
ружив эти связи, начинаете находить нечто новое 
там, где и не ожидаете увидеть. Техника иррацио-
нального мышления позволяет объединить поня-
тия, не имеющие, казалось бы, ничего общего [4].

- Например, попросим подростков найти общее 
у слов «суп» и «песок».

- Попросим сравнить высказывания:
а) «Глупость – искать нечто там, где невоспи-

танное воображение надеется его найти. На са-
мом же деле оно везде, где вы можете извлечь его» 
(Ревгари).

б) «Природа так обо всем позаботилась, что 
повсюду ты находишь чему учиться» (Леонардо да 
Винчи).

Гибкость мышления означает также способ-
ность выходить за рамки привычных ролей, поэто-
му предлагаем применять и такие методики:

- «В их ботинках». Участникам раздаются кар-
точки, на которых указаны роли («чьи ботинки 
надеть»): пенсионерка, молодой человек 15 лет, до-
мохозяйка, маленький ребенок пяти лет, политик, 
безработный мужчина, глава многодетной семьи, 
учитель, руководитель предприятия, девушка 14 
лет, ученый, юноша 20 лет. Игроки рассаживают-
ся вокруг стола. Затем оглашается тема. «Введение 
13-летнего обучения в школе», «Введение комен-
дантского часа в городе», «Строительство нового 
химического завода в городе» или какая-либо дру-
гая тема. Проблему нужно постараться решить де-
мократическим путем. Выслушать всех кто сидит 
за круглым столом. Каждый приводит свои аргу-
менты исходя из роли. На подготовку выступления 
дается две минуты. После игры ведущий спраши-
вает: «Что вам дало проигрывание роли?».

-  «Он сказал бы». Подумайте и запишите, что 
бы сказал, сделал дедушка (папа, мама, брат, учи-
тель) в данной ситуации. Почему он сказал бы, сде-
лал бы именно это? Зачем? 

- «Долгожданный разговор». С кем и о чем бы ты 
хотел поговорить? (Известным поэтом, писателем, 
художником, артистом и т.п.)
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Упражнения на развитие гибкости и беглости 
мышления: 

- Попросите подростков придумать за пять ми-
нут как можно больше предложений с данным на-
бором слов: «я, не, думать, персики, рассерженный, 
кошки, с, гнев, радостью». 

- Буриме. 
- «Мозговой штурм».
- Закончите фразы:
1) Мыслящий человек – это тот, кто…
2) Знание судьбы …
3) Познав самого себя…
4) Быть духовным – значит…
5) Воспитанный человек – это тот, кто…
- Предложите свое продолжение притч:
а) Ученик пришел к своему учителю и пожало-

вался ему, что он хуже своих друзей, он не такой, 
как другие, и поэтому не чувствует себя счастли-
вым. Учитель молча выслушал его и затем вывел в 
ночной сад: «Посмотри, - сказал он, - вот яблоня, 
вот куст розы, вот сосна…

б) Эта история произошла давным-давно в ста-
ринном городе, в котором жил великий мудрец. 
Слава о его мудрости разнеслась далеко за преде-
лы его родного города. Но был в городе человек, 
завидующий его славе. И вот решил он придумать 
такой вопрос, на который бы мудрец не смог отве-
тить. 

Он пошел на луг, поймал бабочку, посадил ее 
между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка 
я у мудреца, какая бабочка у меня в руках – живая 
или мертвая. Если он скажет – живая, я сомкну 
ладони, и бабочка умрет, а если он скажет – мер-
твая, я раскрою ладони, и она улетит. Вот тогда все 
поймут, кто из нас умнее».

Так все и случилось. Завистник поймал бабочку, 
отправился к мудрецу. И спросил у него: «О муд-
рейший, какая бабочка у меня в руках, живая или 
мертвая?» А мудрец ответил…

Психологи отмечают, что в развитии самосо-
знания и самовосприятия человека центральную 
роль играет применение историй, притч, мудрых 
высказываний и пословиц, которые выполняют 
много функций, способствующих рефлексии:

- функция зеркала. Образность истории дает 
возможность воспринять их содержание более 
личностно, облегчает идентификацию с ними;

- функция модели. История является моделью, 
то есть предлагается обучение на модели;

- функция медиатора. История выполняет зада-
чу фильтра, позволяет человеку освободиться от 
защитных механизмов.  Своими высказываниями 
и замечаниями по поводу истории он дает инфор-
мацию, которую ему было бы значительно слож-
нее высказать без посредничества истории;

- функция депо. Благодаря своей образности, 
истории хорошо запоминаются и могут быть ис-
пользованы в любой ситуации;

- истории как носители традиций. В этом случае 
история выходит за рамки жизни субъекта и при-
водит к новым мыслями ассоциациям;

- истории как межкультурные посредники. Ис-
тории из других культур дают информацию о пра-
вилах поведения в них, показывают другие модели 
решения проблем и дают возможность расширить 
собственный репертуар концепции и ценностей.

Истории мобилизуют интеллектуальный и 
эмоциональный потенциал и способности челове-
ка, делают рефлексию достаточно эффективной. 
Именно рефлексия составляет ядро субъектив-

ности, позволяет человеку сделать свои мысли, 
эмоциональные состояния, действия и отношения 
предметом осмысления и практического преобра-
зования [Гребнева В., Щербаченко И. Как понять и 
принять ребенка во всей полноте // Народное об-
разование. 2006. № 8. С. 210-211.].

Понимание – путь к формированию своей точ-
ки зрения, поэтому предлагаем подросткам пораз-
мышлять над следующими высказываниями:

1) «О сущностных проблемах мы если и раз-
мышляем, то лишь в минуты страданий. Только 
страдания вырывают нас, вместе с нашими мыс-
лями, из суеты, заставляют полюбить себя и за-
думаться над главными вопросами человеческого 
Бытия» (Андрей Маркович Максимов).

2) «Кто принадлежит всем, не принадлежит 
себе. Ограничивай себя даже в друзьях» (Бальта-
сар Грасиан).

3) «Малые умы интересуются необычным, ве-
ликие самым обычным» (Эльберт Хаббард).

4) «От сердца к сердцу – таков основной способ 
передачи тайн Пути» (Рудбари).

5) «Изучение заключается в действии. Изуче-
ние посредством одних только слов есть неполно-
ценное действие» (Магриби).

6) «Перед ошибками захлопываем дверь, в смя-
тенье истина: «Как я войду теперь?» (Рабиндранат 
Тагор).

7) «Все мы думаем, что наша обязанность, при-
звание – это делать разные дела… а дело у нас 
одно: делать свою жизнь, сделать чтобы жизнь 
была цельным, разумным, хорошим делом» (Лев 
Николаевич Толстой).

8) «К выводу приходят тогда, когда устают мыс-
лить» (Мартин Х.Фишер).

Известно, что левое полушарие «мыслит» слова-
ми и символами, а правое – образами. Левое полу-
шарие обрабатывает информацию последователь-
но, правое – воспринимает ее в целом, на уровне 
интуиции. Поэтому необходимо уделять внимание, 
занимаясь развитием культуры мышления подрос-
тков, развитию интуиции (см. например: Микалко 
М. Тренинг интуиции. СПб., 2001.)

Следует отметить, что все выше перечисленные 
методики не только способствуют развитию куль-
туры мышления, но и развитию культуры речи, так 
как мысли имеют словесное оформление. 

В 2000–2005 гг. нами осуществлялся педагоги-
ческий эксперимент в МОУ «Школа № 18 с углуб-
ленным изучением отдельных предметов» Советс-
кого административного округа и МОУ «Лицей № 
74» Кировского административного округа г. Омс-
ка, в рамках которого были апробированы данные 
формы и методики деятельности классного руко-
водителя по развитию культуры мышления под-
ростков в воспитательном процессе школы.

Итак, если классный руководитель будет ис-
пользовать в своей работе с подростками такие 
формы, как вечера вопросов и ответов, «часы муд-
рости», - использовать указанные выше методики, 
то будет наблюдаться динамика развития культу-
ры мышления подростков  и, как следствие, комму-
никативной культуры.
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ИИИИИИИИИИИ ИИ.  И.  ИИИИИИИИ

к  ВОПрОСУ 
ОБ УчаСТИИ ОБщЕСТВЕННОСТИ 
В УПраВЛЕНИИ ШкОЛОЙ
на основании проведенной общественной экспертизы образовательной системы 
г.  Омска с точки зрения государственно-общественного управления, выявлены 
представления об оптимальной организационно-управленческой структуре школы с 
позиции всех её участников, уточнена сфера компетентности управляющих советов, 
намечены  качественные изменения в системе государственно-общественного уп-
равления, в выстраивании партнёрства, сотрудничества, диалога между всеми уров-
нями образовательного пространства.

В современных условиях модернизации образо-
вания принципиальное значение приобретает по-
иск новых подходов к повышению эффективности 
управления образовательными системами, к рас-
ширению участия общества в выработке, приня-
тии и реализации политикоправовых и управлен-
ческих решений, выделяются и согласовываются 
государственная и общественная составляющие 
в деятельности всех управленческих структур в 
сфере образования.

В Концепции модернизации российского об-
разования сформулировано положение о том, что 
«активными субъектами образовательной поли-
тики должны стать все граждане России, семья и 
родительская общественность, федеральные и 
региональные институты государственной влас-
ти, органы местного самоуправления, професси-
ональное, педагогическое сообщество, научные, 
культурные, коммерческие и общественные инс-
титуты» [1]. На деле же пока элементы обществен-
ного участия инициативно введены в систему 
внутришкольного управления лишь небольшого 
количества школ. 

Вряд ли стоит доказывать, как важно сегодня до-
стичь подлинного государственнообщественного 
управления школой. И не только потому, что это 
необходимая составляющая демократического, 
гражданского общества, сколько потому, что об-
щественное управление делает школу открытой, 
позволяет чутко прислушиваться к потребностям 
общества, его требованию к школе, корректиро-

вать в связи с этим образовательный процесс. Рост 
общественных возможностей управления школой 
должен обеспечить столь необходимую обратную 
связь от «потребителя» образовательных услуг 
(ребенка и его законных представителей, а в мак-
ромасштабе – местного сообщества, экономики и 
пр.) – к «поставщику» этих услуг (учителям шко-
лы и ее администрации во главе с директором). 

Мы разделяем точку зрения В.И. Бочкарева о 
том, что если под управлением понимать целеуст-
ремленную деятельность субъектов всех уровней, 
направленную на организацию функционирова-
ния и развития системы образования, то под госу
дарственнообщественным управлением логично 
понимать такое управление, в котором сочетается 
деятельность субъектов управления государствен-
ной и общественной природы [2]. Однако проблема 
состоит как раз в мере и в характере указанного 
сочетания, т.е. в реализации принципа разделения 
властей. Кроме того, эта проблема обостряется, 
если иметь в виду, несомненно, более узкий смысл 
государственнообщественного управления – ад
министративнообщественное управление. Фак-
тически речь идет о внутри институциональной 
диалектике власти администрации и власти обще-
ственности.

Мы намерены придерживаться следующего 
разграничения понятий «государственное» и «ад-
министративное» управление. На уровне систе-
мы образования и управления образованием на 
федеральном, региональном уровне есть необхо-
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димость говорить о государственном управлении. 
Это лишь подчеркивает характер системы управ-
ления образованием на этих уровнях, возможность 
государства оказывать влияние на содержание 
образования, создавать единое образовательное 
пространство. На уровне управления образова-
тельным учреждением руководительменеджер, 
являясь представителем государства и реализуя в 
основе своей государственные задачи, выполняет 
это через функции, которые по содержанию явля-
ются административными. Но это не означает, что 
и по характеру они являются таковыми. Воздейс-
твие, лежащее в основе власти, можно осущест-
влять поразному, в том числе и на основе менедж-
мента. Для администратора важным является 
решение проблем организационного плана: созда-
ния такой организации управления, где каждая 
проблема имела бы свой полномочный адрес и  мог-
ла бы быть решена на основе распределения фун-
кций, полномочий и ответственности. Воспитание 
и проектирование ответственности как основного 
рычага воздействия есть основное содержание ад-
министративной деятельности.

Административно-общественное управле-
ние, на наш взгляд, позволяет создать такую 
среду, в которой человек осознает, ощущает  
себя субъектом управления, что позитивно от-
ражается на его индивидуальном развитии и 
эффективности развития образовательной систе-
мы в целом.

Как известно, школа всегда тем или иным об-
разом выполняла функцию организатора и лидера 
сотрудничества школы с семьёй, с обществом по 
вопросам образования и воспитания. Примени-
тельно к сегодняшней реальности такое сотрудни-
чество должно выглядеть как закреплённое в пре-
дусмотренных действующим законодательством 
организационноправовых формах социальное 
партнёрство между государством его местными 
структурами и двумя негосударственными сектора-
ми социумами – негосударственной экономикой и 
гражданским обществом.

Осуществление контроля гражданского обще-
ства за работой школы возможно, в первую очередь, 
через школьные управляющие советы, которые 
являются инструментом прямого общественного 
участия  в управлении школой, институциональ-
ной формой реализации зафиксированного в рос-
сийском законодательстве одного из важнейших 
принципов государственной политики  в сфере 
образования, согласно которому управление обра-
зованием должно носить демократический, госуда
рственнообщественный характер, а «управление  
государственными и муниципальными  образова-
тельными  учреждениями  строится  на  принци-
пах  единоначалия и самоуправления» [3].  

Однако практическая реализация заявленного 
законом принципа самоуправления до сегодняш-
него дня сдерживается, с одной стороны, разно-
образием представлений и мнений о содержании 
данного принципа, с другой стороны, отсутствием 
в законодательстве РФ специальных юридических 
норм для организационноправового оформления 
этого принципа в образовательной практике. Иначе 
говоря, ситуация сегодня такова, что люди, имею-
щие намерение создать чтото эффективное в этой 
сфере, еще не составили себе четких, оформленных 
представлений о целях и способах своих возмож-
ных инноваций в деле выстраивания государственн
ообщественного управления образованием.

А потому необходимо четко определить сфе-
ру компетенции управляющих советов, чтобы и 
учителя, и родители, и дети понимали, за что эти 
советы должны нести ответственность, а за что 
они отвечать попросту не могут. У каждого инс-
титута гражданского общества, взаимодействую-
щего с системой образования, есть определенная 
зона ответственности. Так, управляющий совет 
может и должен выстраивать систему взаимоот-
ношений участников образовательного процесса 
в конкретном учебном заведении, следить за тем, 
чтобы школа регулярно и объективно оценивала 
свой прогресс, анализировала успехи и неудачи 
и составляла планы развития и улучшения про-
грамм.

В настоящее время активно осуществляется 
апробация УС в регионах России (Красноярский 
край, Республика Карелия, Тамбовская, Московс-
кая, Ярославская обл., г. Москва). Общественные 
органы и структуры, принимающие участие в де-
лах школы, можно разделить на две основные ка-
тегории: совет школы (управляющий совет) – это 
«внутренний» орган самоуправления школы; попе-
чительский совет – это «внешняя» по отношению 
к школе, по существу вспомогательная и благотво-
рительная структура. 

 Повсеместное введение в школах управляющих 
советов ожидается с 2007 года. Как обстоит дело с 
организацией функционирования этой формы са-
моуправления в образовательных учреждениях г. 
Омска, может ли такое нововведение предоставить 
возможность представителям общественности 
принимать участие в развитии школ? С целью по-
иска ответов на эти и другие вопросы была  прове-
дена общественная экспертиза образовательной 
системы г. Омска с точки зрения государственно
общественного управления. 

Общественная экспертиза позволит сделать 
выводы:

- о реальном влиянии на государственное или 
муниципальное учебное учреждение управляю-
щих советов в организации и планировании разви-
тия школы; 

- о финансовохозяйственной деятельности, 
создании условий сохранения здоровья и безопас-
ности обучающихся; 

- по иному взглянуть на роль школы сегодня как 
образовательного, консультативного, культурного, 
досугового, информационного и т.д. центра;

- выявить представления об оптимальной 
организационноуправленческой структуре шко-
лы с позиции всех её участников: детей, родите-
лей, учителей и руководителей образовательных 
учреждений.

Основным видом  исследования было анкети-
рование. Содержание разработанных вопросов 
идентично, но обращены они были к различным 
респондентам. 

Представители 10 муниципальных образова-
тельных учреждений в качестве экспертов получи-
ли анкеты, которые помогли определить отноше-
ние к проблемам государственнообщественного 
управления  образовательными учреждениями, к 
вопросам создания, функционирования, модель-
ного устройства управляющих советов. 

Исследование осуществлялось среди следую-
щих фокусных групп: администраторы, руководи-
тели образовательных учреждений, педагоги, 
учащиеся, родители. Общее число участников со-
ставило 200 человек. 
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Следует отметить, что стартовая ситуация в ре-

шении задачи создания управляющих советов как 
формы совместного руководства образовательным 
процессом государства и общества, неодинакова: в 
одних учреждениях работа по созданию управля-
ющих советов ведется, в других – общественность 
(родительская, местная, деловая, культурная и пр.) 
слабо информирована по этому вопросу школьной 
жизни, определился круг участников, которые не 
желали бы чтолибо менять в сложившемся укла-
де школьной жизни. Анализ 17 анкет руководите-
лей школ, 48 анкет  педагогов, 72 анкет родителей, 
63 анкет учеников позволяет сделать следующие 
предварительные выводы. 

Первая группа вопросов касалась сути государс
твеннообщественного управления и его форм.

На вопрос «Что такое государственнообщест-
венное управление образованием?» ответили пра-
вильно представители всех групп, а именно: «Вза-
имодействие государства и общества в управлении 
образованием» –  64 % от общего числа опрошен-
ных. 

На вопрос «Какие формы государственно-об-
щественного управления образовательными уч-
реждениями вы знаете?» преобладали ответы: 
педсовет (70 %), попечительский совет (61 %), совет 
старшеклассников (45 %), совет школы (20 %). Не 
ответили на вопрос, поставили прочерк, написали 
«не знаю» 22 человека, или 11 %. 

Практически все респонденты согласны с тем, 
что общественное управление образованием необ-
ходимо реализовывать с целью повышения эффек-
тивности развития образовательной системы. На 
вопрос «Как Вы оцениваете возможности участия 
экспертов со стороны общественности в управ-
лении школой, выработке и принятии ключевых 
решений, касающихся ее развития?» – положи-
тельно ответили: 12 руководителей, 38 учителей, 
57 детей и 60 родителей, то есть 83,5 % от общего 
числа респондентов. 

Примерно половина руководителей (48 %) счи-
тает, что именно помощь общественности позволит 
решить школе накопившиеся проблемы. Более оп-
тимистичны учителя, родители и учащиеся: 90%, 
85%  и 80%  соответственно.

Во второй группе вопросов участники опреде-
ляли степень значимости основных задач управ-
ляющих советов,   потенциальный состав управ-
ляющих советов, выявляли требования, которым 
должны  отвечать его члены.

На вопрос «Кто из числа общественности может 
принимать участие в управлении школой, давать 
оценку образованию?»  преобладали ответы: «ро-
дители» (82 % из общего числа респондентов), «ра-
ботодатели» (76 %), «учителя» (30 %), «старшеклас-
сники» (20 %), «представители органов управления 
образованием» – (15 %);  «другие» (представители 
власти, представители местного сообщества)  – 
10  %. Не ответили на вопрос, поставили прочерк, 
написали «не знаю» 12 человек, или   6 %. 

Респонденты по разработанному ранжиру к 
вопросу «Что по Вашему мнению войдет в сферу 
компетенции общественных советов» отметили:

- привлечение внебюджетных средств для шко-
лы – 60 %. 

- участие в выборе модели профильного обуче-
ния для старших классов» – 42 %; 

- утверждение календарного учебного графика 
образовательного учреждения – 40 % из общего 
количества опрошенных; 

- утверждение перечня предметов, изучаемых в 
рамках школьного компонента – 32 %; 

- утверждение режима работы школы (продол-
жительность учебной недели, время начала и окон-
чания занятий) – 20 %.

Не ответили на вопрос, поставили прочерк, 
написали «не знаю» 45 человек, или   22,5 % от об-
щего числа респондентов (из них 18 % – детей и 
4,5  %   – родителей). 

Основными задачами управляющего совета, по 
мнению опрошенных, являются следующие: 

- общественный контроль рационального ис-
пользования  выделяемых  учреждению  бюджет-
ных средств, доходов от собственной деятельности 
учреждения и привлеченных средств из внебюд-
жетных источников – 67 %;

- защита и содействие в реализации прав и за-
конных интересов участников образовательного 
процесса – 60 %;

- обеспечение прозрачности финансово-хозяйс-
твенной деятельности образовательного учрежде-
ния – 54 %; 

- контроль за здоровыми и безопасными усло-
виями обучения, воспитания и труда в общеобра-
зовательном учреждении – 25 %;

- определение основных направлений развития 
общеобразовательного учреждения – 17 %. 

Не ответили на вопрос, поставили прочерк, на-
писали «не знаю» 34 человека, или   17 % от общего 
числа респондентов.  

Что касается последних вопросов, представи-
тели двух фокусных групп (родители и учащиеся) 
затруднились определить задачи управляющих 
советов и их полномочия, что говорит о недостаточ-
ной информированности этих участников об орга-
низационной и управленческой культуре школы.

Следующий вопрос относился к реальному 
участию в управлении школой всех её участников: 
детей, родителей, учителей и руководителей обра-
зовательных учреждений.  

Ответы на вопрос «Участвуете ли вы в управлении 
школой? Если да, то в какой форме?» анализировать 
было весьма сложно изза отсутствия у респонден-
тов единого представления об этом явлении. 

Работая с учащимися и рассматривая учени-
ческое самоуправление как составную часть госу-
дарственнообщественного управления школой, 
мы пришли к следующему выводу: чёткая струк-
тура органов ученического самоуправления в шко-
лах практически отсутствует. В 8ми школах их 
10, охваченных анкетированием, работают советы 
старшеклассников, ученические комитеты, советы 
выпускников и др. В 2х школах ученическое само-
управление отсутствует. В классах зачастую нет 
органа управления, только 5 % учащихся говорят 
об активе в первичном школьном коллективе. 

Что касается родительского самоуправления, 
ситуация здесь, как ни странно, оказалась лучше, 
чем мы предполагали. Почти повсеместно созданы 
классные и общешкольные родительские комите-
ты, участвуют в ремонте школы, организуют сов-
местный досуг родителей и детей, помогают школе 
материально. 

На вопрос «Какова ваша роль в организации жиз-
ни класса, школы?» родители ответили так: «оказы-
ваю помощь учителям» – 70 %, «участвую в органи-
зации досуговой деятельности» – 16 %,  «не знаю 
своей роли» – 10 %, «просто наблюдаю»  – 4  %. 

Труднее всего поддавалось анализу участие 
педагогов в управлении школой: при наличии 
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множества советов, объединений, зачастую дуб-
лирующих друг друга, наблюдалась неопределён-
ность во взаимодействии этих органов. На уровне 
первичного школьного коллектива та же история, 
что и с органами ученического самоуправления: 
есть классный руководитель, и он в одном лице 
законодательная и исполнительная власть. Самый 
высокий процент пассивности в части управления 
школой оказался у учителей. На вопрос «Участвуе-
те ли вы в управлении школой?» – 76 % учителей 
ответили отрицательно, 18 % сказали «да», 6 % от-
ветили «иногда».

На основании вышеизложенного можно сделать 
выводы о том, что в общеобразовательных школах 
г. Омска проблема организации общественного 
участия в функционировании образовательной 
системы, создания управляющих советов как фор-
мы совместного руководства образовательным 
процессом государства и общества  находится в 
стадии осмысления. Необходимость её решать 
осознают все руководители образовательных уч-
реждений, участники образовательного процесса. 
Однако ни один из них не смог представить опти-
мальную организационноуправленческую струк-
туру школы с позиции всех её участников: детей, 
родителей, учителей.

Вместе с тем нет сомнений, что  гражданское 
общество должно принимать активное участие в 
управлении системой образования. Возможные 
формы этого участия или уже определены зако-
нодательно (например, советы образовательных 
учреждений), или могут создаваться с учетом 

действующего законодательства в рамках различ-
ных инициатив. Сегодня мы не можем полностью 
отказаться от административного, государствен-
ного управления образованием, заменив его на 
общественное. К увеличению доли и значимости 
общественного участия нужно двигаться эволю-
ционным путем.

Повышение квалификации основных заинте-
ресованных сторон и участников государственно
общественного взаимодействия в образовании яв-
ляется необходимой и наиболее значимой состав-
ляющей и условием успешности общего процесса 
распространения идей и моделей государственно
общественного управления в отечественной сис-
теме образования.
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ДЕЯТЕЛЬнОСТЬ ПСИХОЛОГА 
шКОЛы-ИнТЕРнАТА 
В УСЛОВИЯХ ПРЕДПРОфИЛЬнОЙ 
ПОДГОТОВКИ
В статье рассматриваются основные направления деятельности психолога с подрос-
тками в школе-интернате в условиях предпрофильной подготовки. Предпринята по-
пытка определения границ в деятельности психолога, форм и методов его работы в 
рамках психолого-педагогического взаимодействия с субъектами образовательного 
процесса.

Реформирование интернатных учреждений, 
переосмысление целей и задач подготовки воспи-
танников к самостоятельной жизни в обществе 
привели к необходимости изменения деятельнос-
ти психологов и педагогов по основным направ-
лениям формирования социальнопрофессионал
ьной готовности учащихся школинтернатов в об-
разовательном процессе. Произошла интеграция 
обязанностей педагогов и психологов, что привело 

к изменениям их профессионального поведения. 
Вследствие этого, актуальным стало определение 
границ и основных направлений работы как пе-
дагогов, так и психологов, а также разграничение 
функций и круга ключевых компетенций в их про-
фессиональной деятельности, особенно в услови-
ях предпрофильной подготовки в интернатном уч-
реждении при оказании помощи воспитанникам 
в нахождении своего места в жизни и обретении 
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самостоятельности в ее различных сферах, в том 
числе и профессиональной.

Основная цель деятельности психоло-
га в интернатном учреждении – обеспечить 
психологопедагогическое сопровождение воспи-
танников, то есть создать, по мнению М.Р. Битя-
новой, «социальнопсихологические условия для 
успешного обучения и психологического развития 
ребенка в ситуациях школьного взаимодействия» [1, 
с. 20], а в условиях предпрофильной подготовки  – 
психологопедагогические условия для успешной 
реинтеграции воспитанника в социум и развития 
его социальнопрофессиональной зрелости в ситу-
ациях взаимодействия в микро и макросреде. 

Исходя из этого, работа психолога с подростка-
ми должна включать в себя 2 основных направле-
ния в его деятельности:

1) собственнособственно ССССССССССССССС, которое оп-
ределяется диагностикой, консультированием, ор-
ганизацией и проведением тренинговых занятий, 
имитационных игр и др. с подростками, по вве-
дению их в общественную и профессиональную 
жизнь в качестве равноправных членов общества

2) СССССССССССССССССССССССССССС – работа психолога при 
взаимодействии с педагогами по организации прак-
тической, исследовательской, поисковой и проект-
ной деятельности учащихся в школеинтернате и 
за ее пределами.

Основная задача психолога в проведении диа-
гностической работы с подростками в процессе де-
институционализации в условиях предпрофиль-
ной подготовки состоит в том, чтобы адекватно 
оценить психологические особенности личности 
воспитанников  и их профессиональные возмож-
ности, на основе этого помочь им совершить пра-
вильное профессиональное самоопределение и 
реинтеграцию в общество. В процессе диагнос-
тики психологом применяются различные виды 
диагностических методов: тестирование, анкети-
рование, проективные методики (проективные ри-
сунки, сочинения, написание сценариев фильма и 
т.п.).

Деятельность психолога по проведению проф
ессиональнопсихологического консультирова-
ния состоит в том, чтобы как можно точнее сфор-
мулировать рекомендации, вытекающие из ре-
зультатов психодиагностического обследования 
как подросткам, так и педагогам, работающих с 
ними, в форме понятной и доступной для практи-
ческой реализации; в проведении профессиональ-
ных консультаций с подростками, которые долж-
ны завершаться получением ими необходимых 
психологопедагогических разъяснений и советов.

Смысл профконсультативной помощи (по Н.С. 
Пряжникову) сводится к постепенному форми-
рованию у подростка внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному планированию, 
корректировке и реализации своих профессио-
нальных планов и перспектив. 

Профессиональнодиспетчерская деятельность 
психолога (в рамках социальнодиспетчерской де-
ятельности психолога в целом) – направлена на 
оказание помощи подросткам в профессиональ-
ном самоопределении, выходящей за рамки фун-
кциональных обязанностей и профессиональной 
компетенции школьного психолога, то есть пере-
адресование запроса ребенка в различные центры 
профориентации. Она предполагает последова-
тельное решение задач по определению характера 
проблемы и возможностей ее решения; поиска ква-

лифицированных специалистов, способных ока-
зать помощь; содействие в установлении контакта 
с подростком; подготовку необходимых сопрово-
дительных документов (результатов диагностик 
и др.); отслеживание результатов взаимодействия 
подростка с данными специалистами; осуществле-
ние психологической поддержки в процессе про-
фконсультационной работы подростка со специа-
листом [1, с. 59-60].

Организация и проведение тренинговых за-
нятий должно также способствовать верному 
профессиональному самоопределению и соци-
альной интеграции воспитанников детских домов 
и школинтернатов.  Проведение еженедельных 
тренинговых занятий предоставляет психологу 
новые возможности во взаимодействии с подрос-
тками. Психолог оказывается не «над» учебным 
процессом, а «внутри его», имея возможность 
прочувствовать особенности взаимодействия с 
каждым воспитанником. Проведение занятий по 
профессиональному самоопределению должно 
основываться на атмосфере доброжелательности, 
строится с учетом возрастных особенностей уча-
щихся, преемственности формирования умений  
и навыков, использовании различных приемов и 
форм деятельности (профессиональноролевых 
игр, изобразительной деятельности, общения и 
др.), рефлексии и саморефлексии.

Профессиональноролевые и имитационные 
игры позволяют включить школьника не только в 
ситуацию, но и в систему определенных отноше-
ний, делая его действующим лицом имитируемой 
профессиональнопроизводственной реальности. 
Также игровая деятельность в процессе предпро-
фильной подготовки позволяет участникам игры 
абстрагироваться от ситуации, проанализировать 
ее и свое поведение в ней в соответствии с требо-
ваниями исполняемой профессиональной роли. В 
играх не фиксируются конкретные решения, они 
задаются в такой форме, чтобы у каждого игрока 
была возможность перестроить свои действия в за-
висимости от складывающейся в игре ситуации.

Включение игровой деятельности в процесс 
предпрофильной подготовки школьников является 
благоприятным фактором для целенаправленного 
формирования человека как субъекта деятельнос-
ти, субъекта труда, предпосылкой формирования 
профессионального самосознания личности и ос-
новой ее профессионального самоопределения.

Проведение уроков психологии также может 
быть направлено на профессиональное самоопре-
деление учащихся. По своей форме уроки психо-
логии должны напоминать тренинги, но, несмотря 
на наличие конкретного плана урока, урок нельзя 
ограничивать четкими рамками программного ве-
дения. В него могут вноситься изменения по ходу 
занятия, применяться дискуссии, игровое модели-
рование, имитационные игры и другие методы.

Роль психолога на таком уроке интегрируется с 
ролью педагога и включает в себя функции руко-
водителя малой группы и ее участника одновре-
менно. Выступая как педагог, психолог сообщает 
теоретические знания, организует и направляет 
обсуждение и дискуссии по проблемам принятия 
решения в выборе профессии. Как руководитель 
малой группы психолог осуществляет руководство 
учебным процессом, творчески и гибко изменяя 
свой стиль взаимодействия с подростками. Как 
психолог он грамотно осуществляет все психоло-
гические процедуры, их анализ и интерпретацию 
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таким образом, чтобы достигнуть поставленных 
целей, создать обстановку доверия; организует 
групповую рефлексию и осуществляет оказание 
поддержки. Как член группы он наравне с подрос-
тками принимает участие во всех играх, упражне-
ниях и творческих заданиях

В целом весь процесс психологического сопро-
вождения социального развития и профессиональ-
ного самоопределения воспитанников и деятель-
ность психолога в нем обязаны создать условия для 
продуктивного движения ребенка по тем путям, 
которые он выберет, на которые его ориентируют 
педагоги и воспитатели в образовательном учреж-
дении. 

СССССССССССССС ССССССССССС включает в себя 
предметные,  элективные и профориентационные 
курсы, предпрофильные пробы, творческие про-
екты, а также предполагает включение подростков 
в практическую, исследовательскую, поисковую и 
проектную деятельность. 

Организация поисковой деятельности воспи-
танников детских домов и школинтернатов может 
осуществляться через предметные, элективные, 
профориентационные и другие курсы по выбору.

Курсы по выбору учащиеся посещают на осно-
вании своих интересов. Содержание курсов пред-
полагает ориентирование учащихся на знакомство 
и апробирование различных способов деятель-
ности, а не на приобретение знаний по предмету. 
Содержание курсов обязательно должно включать 
обучение способам принятия решений. Набор кур-
сов должен быть избыточным, формы обучения 
носить деятельный характер. Наиболее эффектив-
ной формой проведения курсов по выбору, в соот-
ветствии с целями и задачами предпрофильной 
подготовки, является  поисковая деятельность под-
ростков, а также организация творческих мастерс-
ких и лабораторий.

Включение воспитанников в практическую 
деятельность осуществляется через организацию 
педагогами и психологом предпрофильных проб 
для учащихся, которые обеспечивают допрофес-
сиональную подготовку по профессиям, востребо-
ванным на рынке труда, а также формирование со-
циально значимых знаний и умений, необходимых 
для успешной самореализации в любой професси-
ональной сфере и в повседневной жизни.

Организация исследовательской деятельнос-
ти воспитанников в условиях профессионального 
моделирования позволяет свести изучение слож-
ного к простому, невидимого и неощутимого к ви-
димому и ощутимому, незнакомого к знакомому, то 
есть сделать профессиональный выбор реальной 
действительностью, доступной для тщательного и 
всестороннего изучения. Использование модели-
рования в процессе профессионального самоопре-
деления школьников может служить тем методом 
познания, которым они должны овладеть, модели-
руя ситуации своей будущей профессиональной 
деятельности. Учащиеся решая задачу выбора бу-
дущей профессии начинают понимать, что модель 
(образ) профессиональной деятельности можно 
представить в виде некоторой реальной ситуации 
в процессе профессионального самоопределения, 
составить профессиональный план, изучить и оп-
ределить шаги по его достижению, и, в конце кон-
цов, решить исходную задачу – задачу професси-
онального самоопределения.

Организация психологом проектной деятель-
ности учащихся. В условиях профессионального 

самоопределения творческая проектная деятель-
ность способствует социальной реинтеграции 
воспитанников, обеспечивает целостность обра-
зовательного процесса, осуществляет интеграцию 
микро и макросоциума по решению задач обуче-
ния, воспитания, развития, профессионального 
самоопределения учащихся, обеспечивает также 
развитие творческих способностей обучающихся, 
их активной социальной позиции, формирование 
профессионального мировоззрения и мышления, 
адекватных познавательных и социальных моти-
вов будущей профессиональной деятельности, 
способствует осознанию учащимися результатов 
на каждом из этапов профессионального самооп-
ределения, вызывая желание совершенствовать 
свои трудовые, профессиональные  умения и навы-
ки, личностные качества при достижении ближних 
и дальних целей и реализации профессиональных 
планов.

Применение мультимедийных технологий, 
презентаций подготовленных проектов, создание 
сайтов как результата проектной деятельности, 
открытые прессконференции и занятия в форме 
творческих мастерских и многое другое может яв-
ляться содержанием проектной деятельности под-
ростков и одним из критериев эффективности реа-
лизации предпрофильной подготовки как условия 
профессионального самоопределения школьни-
ков.

Результаты достижений воспитанников, по-
лученные ими в ходе практической деятельнос-
ти фиксируются в портфолио, которое позволяет 
зафиксировать их успехи в процессе получения 
образования. Портфолио достижений учащихся 
выступает как инструмент стимулирования актив-
ности обучаемого в построении индивидуальной 
профессиональнообразовательной траектории 
при подготовке к профессиональному самоопреде-
лению и социальной реинтеграции.  В портфолио 
фиксируются достижения учащихся (причем не-
обязательно учебные), которые приводятся в соот-
ветствие с их желаниями и возможностями в связи 
с профессиональным образом будущего. 

Нормативно – правовое, кадровое, 
материальнотехническое, финансовое, 
программнометодическое обеспечение являют-
ся сопутствующими условиями эффективности 
процесса деинституционализации детейсирот и 
реализуются в разработке действенных правовых 
норм и механизмов, пересмотре и упорядочивании 
существующей нормативноправовой базы, позво-
ляющей на практике осуществить процесс деинс-
титуционализации, расширении деятельности по 
обоснованию необходимости новых должностей и 
профессий, выявлении материальнофинансовых 
ресурсов, разработке и распространении 
научнометодических, психологопедагогических 
и других пособий в интернатном учреждении, 
обеспечении со стороны администрации соблюде-
ния нормативноправовых норм построения социа
льнообразовательного процесса и т.д.

Исходя из этого, предпрофильная подготовка 
позволяет психологу в рамках своей деятельности 
и компетенции организовать осознание учащи-
мися своих достижений и ограничений, работать 
над развитием их способности делать адекватный 
выбор дальнейшего обучения, готовить их к про-
фессиональному самоопределению и социальной 
реинтеграции, осуществлять конструктивное вза-
имодействие с подростками, педагогами, воспита-
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методика преподавания в высшей школе

ИИИ 37:002 Т. И. кОрчИНСкая

ИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ,
И. ИИИИИИИ

ТЕСТОВЫЙ кОНТрОЛЬ 
как ОДНО ИЗ СрЕДСТВ  
ИЗМЕрЕНИя качЕСТВа 
УчЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УчЕБНЫХ ЗаВЕДЕНИЙ
Автором проанализированы различные психолого-педагогические подходы к про-
блеме компьютерного тестирования, обоснована эффективность тестового контро-
ля в процессе обучения, рассмотрены виды тестов и тестовых заданий, сделан срав-
нительный анализ положительных моментов традиционного и автоматизированного 
тестового контроля.

В настоящее время высшая школа, находящая-
ся на этапе перехода к интенсивным методам обу-
чения, ведет поиск более эффективных форм пе-
дагогического контроля. В связи с этим возрастает 
актуальность научных исследований по проблеме 
повышения его качества, т.к. успешное решение 
данной проблемы может существенно повысить 
профессиональную подготовку выпускаемых спе-
циалистов.

Контроль над ходом обучения возник еще на 
первых этапах зарождения обучения и постепен-
но эволюционировал в связи с развитием процесса 
дифференциации образовательных систем. Неко-
торые элементы контроля воспитательной работы 
имели место в Древней Греции (спартанское вос-
питание), где контроль за воспитанием спартанцев 
осуществлялся представителями старшего поко-
ления, присутствовавшими в качестве контроле-
ров при состязаниях и обучении ораторскому ис-
кусству. 

Впервые идею всестороннего контроля знаний, 
умений и навыков обосновал Я.А.Коменский в сво-
ем главном труде «Великая дидактика». Именно 
им были введены такие термины, как «экзамен», 

«учет знаний», а также сформулированы прави-
ла, устанавливающие порядок контроля знаний 
учащихся, которые состояли в том, что педагог на 
каждом уроке проверял знания и задания, а ректор 
раз в месяц - степень усвоения учебного материа-
ла обучаемыми. Параллельно с другими дидакти-
ческими принципами Я.А.Коменский выдвигал на 
первый план учет знаний (теоретическое обосно-
вание контроля). 

Впоследствии в дидактических системах дру-
гих западных педагогов также уделялось внимание 
контролю над усвоением знаний. Так, А.Дистерверг 
подчеркивал, что педагог должен заботиться о том, 
чтобы обучаемый не забыл то, что выучил и реко-
мендовал, как можно чаще проверять изученное, 
чтобы оно не могло изгладиться в памяти. Именно 
он первым выдвинул мысль об использовании раз-
вивающих форм контроля и его непрерывности. 

Становление системы контроля в России свя-
зано с периодом реформ Петра I, который ввелI, который ввел, который ввел 
экзамены государственного характера, впер-
вые проведенные  в Московском университете в 
1755  г. Текущая проверка знаний планировалась 
по семестрам. Сессии по полугодиям проводились 

телями, а также администрацией интернатного уч-
реждения в условиях социальнообразовательного 
процесса.
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публично, с участием всех желающих, с публика-
циями в афишах и газетах программы экзаменов, 
с отличием медалями, печатными отчетами и бла-
годарностями.

В 1837 г. Министерством народного просвеще-
ния России была установлена пятибалльная сис-
тема оценивания знаний, которая не нашла подде-
ржки у многих передовых людей, поэтому учебным 
заведениям было предписано самостоятельно вы-
бирать  систему оценки обучаемых.

В ходе поиска более совершенных методов ака-
демический отчетности обучаемых индивидуаль-
ный учет степени усвоения студентом програм-
много материала практически был упразднен, т.к. 
обучение проводилась в бригадах, поэтому и оце-
нивались знания не отдельной личности, а брига-
ды в целом. 

И только в 1932 году были отменены все коллек-
тивные формы зачетов и в вузах России введены 
обязательные зачетные сессии,  в период которых 
оценивались плодотворность изучения и степень 
усвоения каждым студентом всей научной дис-
циплины в целом. Наряду с зачетными сессиями 
сохранялся и текущий учет успеваемости, кото-
рый осуществлялся с помощью повседневного и 
систематического контроля за академической уче-
бой студентов. 

В 1936 г.в российских вузах были установлены 
три степени оценки успеваемости студентов  – 
«отлично», «удовлетворительно» и  «неудовлетво-
рительно», но эта система не оправдала себя, т.к. 
привела к снижению значимости оценки «отлич-
но». И только в  1938 г. оценивание в вузах вновь 
стало четырехбалльным. 

Проведенный нами анализ нормативно-пра-
вовых документов образования в период с 1941 
по 2006 гг. позволил рассмотреть контроль учеб-
но-познавательной деятельности обучаемых, раз-
личные его виды (текущий, промежуточный, ито-
говый) и проследить пути его реформирования в 
свете модернизации. 

В ХХIвекерядавторов(ЖогЛ.В.,Н.Е.Чеботарева,Iвекерядавторов(ЖогЛ.В.,Н.Е.Чеботарева, веке ряд авторов (Жог Л.В., Н.Е.Чеботарева, 
В.А.Федорихин и др.) вкладывают следующий 
смысл в понятие «контроль» – это одновремен-
но и объект теоретических исследований и сфера 
практической деятельности преподавателя. С по-
мощью контроля можно выявить достоинства и не-
достатки нетрадиционных технологий  обучения, 
установить взаимосвязь между планируемым, ре-
ализуемым и достигнутым уровнем образования, 
сравнить работу преподавателей, оценить дости-
жения обучаемого и выявить пробелы в его знани-
ях и умениях и выполнить ряд других немаловаж-
ных задач. 

В современной педагогике выделяются следую-
щие дидактические функции контроля:

• контролирующая – выявление состояния 
знаний и умений студентов на данном этапе обуче-
ния, фиксация и локализация пробелов в знаниях;

• обучающая – совершенствование проверяе-
мых знаний путем систематизации, обобщения; 

• ориентирующая (диагностическая) - коррек-
ция хода обучения по итогам контроля;

• воспитывающая (дисциплинирующая) - фор-
мирование у студентов ответственности за резуль-
таты своего труда, стимулирование работы в пол-
ную меру его индивидуальных возможностей.

Необходимо подчеркнуть, что особое значение 
при рассмотрении контроля придается единству 
его контролирующей и обучающей функций, суть 

которого заключается в том, что содержание, при-
емы и методика контроля должны носить обуча-
ющий характер, синтезировать ранее усвоенный 
материал и приобретенные умения, обеспечивать 
их повторение и закрепление.

Важное место в контроле отводится тестирова-
нию, научные основы которого разрабатываются 
в тестологии – науке, исследующей теоретичес-
кие вопросы разработки тестов для объективного 
контроля знаний, умений, навыков и представле-
ний.

Развитие социального, психологического и дру-
гих направлений тестирования позволяет опре-
делить, что тестология – это наука о принципах 
разработки, научной апробации и эффективном 
применении тестов, проведении тестирования и 
анализа результатов в различных областях челове-
ческой деятельности.

В н.в. области тестологии происходят карди-
нальные преобразования, выводящие эту приклад-
ную науку на передовые рубежи развития теории 
и практики образования.

Исследуются методологические и теоретичес-
кие основы тестологии (В.С. Аванесов, А.В. Абрамо-
ва, М.С. Берштейн, М.И. Победов  и др.); ее место в 
системе педагогической науки (Б.П. Битинас, Л.И. 
Натаева, И.И.Тихонов и др.); типология тестовых 
заданий (В.С. Аванесов, В.П. Беспалько, Д.С. Горба-
тов, Г.С. Костюк и др.); особенности психологичес-
кого тестирования (А. Анастази, Г.С. Ковалева, В.П. 
Захаров, В. Клайн и др.). Многие исследователи Клайн и др.). Многие исследователиКлайн и др.). Многие исследователи 
отмечают значительную динамику развития тес-
тирования на уровне вузовских образовательных 
систем.

Для рассмотрения тестового контроля необхо-
димо более подробно остановиться на истории воп-
роса тестирования обучаемых. 

Еще около 3000 лет назад система приёма на 
гражданскую службу в китайской империи пре-
дусматривала экзамены для чиновников, где про-
верялись их способности и владение конфуци-
анской доктриной. В зависимости от результатов 
кандидат попадал в один из трёх классов: чиновник 
общественной службы, мандарин, инспектор.

У древних греков тестирование было признан-
ным спутником процесса обучения. Тесты исполь-
зовались для оценки овладения физическими и 
умственными навыками. Сократический метод, 
сочетавший обучение с тестированием, во мно-
гом напоминает современное программированное 
обучение. 

Тест как метод изучения индивидуальных раз-
личий возник сравнительно недавно. Временем 
его возникновения считается конец ХIХ - началоIХ - началоХ - начало 
ХХ вв., когда для определения физических, физио-
логических и психических способностей человека 
психологи пытались применить различные спосо-
бы измерений.

Соответственно, основной характеристикой 
теста является наличие специфического измери-
тельного инструментария, позволяющего объек-
тивно оценить особенности испытуемого.

По мнению В.И. Загвязинского  и Р. Атаханова, 
тест – стандартизированное задание, позволяю-
щее выявить наличие или отсутствие каких либо 
характеристик у изучаемого объекта, знаний, уме-
ний, способностей, а также отношение к тем или 
иным объектам.

И.В. Беленкова, Д.В. Виноградов, Е.В. Жигунов 
и др. считают, что тест – это инструмент, состо-
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ящий из квалиметрически выверенной системы 
тестовых заданий, стандартизированной проце-
дуры проведения и заранее спроектированной об-
работки и анализа результатов, предназначенный 
для измерения качеств и свойств личности, изме-
нение которых возможно в процессе системати-
ческого обучения.

В свою очередь В.С.Аванесов считает, что педа-
гогический тест представляет собой совокупность 
взаимосвязанных заданий возрастающей труд-
ности и специфической формы, позволяющих ка-
чественно оценить структуру и измерить уровень 
знаний.

А.Н.Майоров в своих исследованиях выдвигает 
гипотезу о том, что тесты не только более качест-
венный, но и значительно  более объективный спо-
соб оценивания, где объективность тестирования 
достигается  путем стандартизации процедуры 
проведения и проверки показателей качества от-
дельных заданий и тестов целиком.

Отличие тестов от обычных экзаменов и кон-
трольных работ состоит в том, что они, используя 
единичные критерии оценки, ставят всех обучае-
мых в равные условия, что приводит к снижению 
предэкзаменационных нервных напряжений.  

Тесты, применяемые для контроля знаний, но-
сят название «тесты учебных достижений».

Н.Ф.Ефремова рассматривает современный 
тестовый контроль как систему контрольных из-
мерительных материалов, процедур тестирования, 
технологий проверки и оценивания результатов 
учебной деятельности субъектов образовательно-
го процесса в качестве учебных достижений. При 
целенаправленном подборе заданий, соответству-
ющих по своим характеристикам зоне ближай-
шего развития обучаемого, творческое развитие 
обучающихся становится доминирующим, само-
ценным, способствуя выполнению активизации 
обучающей, развивающей и мотивационной фун-
кций контроля.

Внешнее стандартизированное тестирование 
позволяет реализовать ряд важнейших функций, 
изложенных нами в схеме 1. 

Постепенно тестовый контроль становится не 
только средством определения уровня учебных 
достижений, но и современной технологией обуче-
ния и развития обучающихся. Объективная оцен-
ка уровня учебных достижений позволяет субъ-
екту образования самоидентифицировать себя во 
внешней среде, определять свой рейтинг по кон-

 Основные функции стандартизированного тестирования 
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кретным показателям, выявлять и мобилизовать 
свои возможности для достижения планируемого 
результата, намечать план актуальных действий в 
соответствии с собственной системой ценностей и 
мотиваций.

Исследования многих авторов (Г.Е. Жураковс-
кий, В. Качалова, Б. Прудковский  и др.) подтверж-
дают, что именно тестовый контроль, проводимый 
независимо от того, кто обучает студентов, рас-
сматривается как научно обоснованная система 
внешних контрольно-оценочных процедур, обес-
печивающих объективность результатов, выявле-
ние, измерение и оценку основных характеристик 
как обучающихся, так и факторов, обеспечиваю-
щих образовательный процесс. 

Массовое стандартизированное тестирование в 
последние годы становится неотъемлемой состав-
ляющей образовательного процесса и управления 
его качеством, методом развития обучающихся в 
процессе обучения и контроля, фактором внешне-
го воздействия на образовательные системы. А это 
значит, что сама концепция оценки качества обра-
зования в ХХI веке начинает претерпевать замет-I веке начинает претерпевать замет- веке начинает претерпевать замет-
ные изменения.

Текущий контроль приобретённых студентами 
вузов знаний и навыков должен не только демонс-
трировать уровень их достижений  на данном этапе 
процесса обучения, но и способствовать усвоению 
изучаемого материала. Поэтому на промежуточных 
этапах образовательного процесса рекомендуется 
использование критериально - ориентированных 
тестов с накопительным принципом оценивания 
учебных достижений. Подобный тест содержит 
около 70% достаточно простых заданий, выпол-
нение которых гарантирует общественно значи-
мый уровень усвоения материала. Задачи средней 
трудности составляют 20% от общего количества 
тестовых заданий, а еще 10% заданий требуют ло-
гически обоснованного творческого подхода к их 
выполнению. Это позволяет резко ограничить ре-
зультативность выполнения критериально ориен-
тированного теста. Студент, справившийся только 
с простыми заданиями, оценивается удовлетвори-

тельно, 90% выполненного теста соответствует хо-
рошей оценке, а 100% — отличной.

Вместе с тем разработка теста итогового конт-
роля предполагает не только экспертную оценку 
содержательной значимости всех элементов изу-
ченного курса, но и обеспечение конструктивной и 
критериальной валидности. Только статистически 
значимые показатели валидности и надёжности 
теста могут служить основанием рекомендации 
его для сертификации в качестве диагностическо-
го инструмента.

Анализ психолого-педагогической литературы 
по теме исследования позволил нам выделить сле-
дующие виды тестов, изложенных в схеме 2 наше-
го исследования.

Тестирование может быть индивидуальным 
или групповым. Однако использование индивиду-
альных тестов проводится только тогда, когда ис-
следуемое поведение невозможно измерить в усло-
виях групповой проверки.

Макроструктуру тестового задания составляет 
вопрос, который предполагает наличие какой-либо 
информации и требует ответа.

По мнению Л.И.Долинера, тестовое задание  – 
это задание, к которому помимо содержания предъ-
явлены следующие требования: одинаковость инс-
трукции по его выполнению для всех испытуемых, 
адекватность инструкции форме и содержанию 
задания, краткость, формулирование задания в 
виде логического высказывания, правильность 
расположения элементов задания, наличие опре-
деленного места для ответов, одинаковость правил 
оценки ответов в рамках принятой формы.

В.С. Аванесов считает, что тестовое задание  - 
это составная единица теста, отвечающая требо-
ваниям технологичности, формы, содержания и 
статистическим требованиям:

- известной трудности;
- достаточной вариации тестовых баллов;
- положительной корреляции баллов задания с 

баллами по всему тесту.
Самыми существенными отличиями тестовых 

заданий от традиционных задач и вопросов яв-
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Тесты развития 

Тесты интеллекта 

Тесты общей результативности 

Тесты уровня успеваемости 

Специальные тесты, определяющие профессиональную 
пригодность и функциональные возможности 

Личностные структурные тесты 

Клинические тесты 

Тесты на интересы и установки  
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ляются логическая структура (тестовые задания, 
после того, как обучаемый на них ответил, превра-
щаются в истинное или ложное высказывание); 
предопределенность в действиях обучаемых (для 
правильного ответа обучаемые должны выполнить 
однотипную последовательность действий); оди-
наковость правил оценки полученных ответов.

Наибольшее распространение в педагогичес-
кой практике высших учебных заведений нашли 
четыре формы тестовых заданий:

• тестовые задания закрытой формы, когда 
предлагается несколько вариантов готовых ут-
верждений (ответов), из которых нужно выбрать 
одно, являющееся истинными. Наибольшая труд-
ность в составлении тестовых заданий с выбороч-
ными ответами заключается в подборе правдопо-
добных, но все-таки неправильных ответов; 

• тестовые задания открытой формы, которая 
помогает студенту овладеть ключевыми словами 
учебных дисциплин. По этой форме формулиру-
ется предложение, в конце которого делается про-
бел, где тестируемый записывает произвольный 
ответ. При составлении открытых заданий они 
должны быть корректными, не допускающими 
неоднозначного ответа, в задании должно не бо-
лее 7-12 слов; 

• задание на соответствие, когда  необходимо 
установить соответствие элементов одного мно-
жества элементам другого. При таком методе тес-
тирования оценивается либо каждый вопрос, либо 
целиком полный правильный ответ; 

• тестовые задания на установление правиль-
ной последовательности тех или иных действий, 
процессов, операций. 

 
Сравнительный анализ положительных моментов традиционного 
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Каждая из перечисленных форм имеет следую-
щие подвиды:

1. ССССССССС ССССС СССССС::
1.1.Тексты с пропусками;;
1.2. Задания на дополнение;;
1.3. Краткий ответ;;
1.4. Форма микросочинения.
2. ССССС,ССССССССССССССССССССССССС:,ССССССССССССССССССССССССС: СССССССССССССС ССССС СССССС::
2.1. Установление связи;;
2.2. Альтернативные
Все, рассмотренные нами формы, обладают 

своими достоинствами, поэтому выбор во многом 
зависит от учебной дисциплины, цели создания 
тестов, ориентации на ручную или компьютерную 
обработку и т.п.

В наши дни основными компонентами системы 
управления качеством образования должны стать:

1) использование современных компьютерныхиспользование современных компьютерных 
технологий контроля в учебном процессе для по-
вышения качества подготовки студентов;

2) обеспечение методов сбора и об-обеспечение методов сбора и об-
работки метрической информации об 
уровне учебных достижений студентов,  сопостав-
ление  результатов, оперативный анализ получен-
ных данных и эффективное использование его ре-
зультатов в образовательной практике;

3) организация разветвленной многоуровневойрганизация разветвленной многоуровневой 
системы квалиметрического мониторинга качест-
ва высшего образования, позволяющая дифферен-
цировать различные  уровни сбора и обобщения 
информации (федеральный, региональный, учеб-
ных заведений, отдельных территорий, студентов 
и преподавателей).

4) обучение с использованием тестовых техно-бучение с использованием тестовых техно-
логий для достижения планируемых результатов 
в условиях создания внешней контрольно-оценоч-
ной системы;

5) создание системы объективного оцениванияоздание системы объективного оценивания 
качества подготовленности студентов, адекватной 
целям и задачам обучения;

6.) с позиций педагогической квалиметрии позиций педагогической квалиметрии 
обеспечение корректного многофакторного ана-
лиза эмпирических результатов массового тести-
рования и его влияния на образовательную прак-
тику;

7) на основе анализа интегральных и индивиду-а основе анализа интегральных и индивиду-
альных результатов учебных достижений перевод 
оценочной деятельности преподавателя на совре-
менные информационные средства мониторинга 
для облегчения и повышения эффективности пе-
дагогического труда.

Оценивая организацию учебного процесса в 
вузах, мы можем сделать вывод о том, что прак-
тические методы проверки знаний и умений ока-
зываются недостаточными для управления поз-
навательной деятельностью студентов. Помимо 
субъективных причин, названных нами выше, 
ведущих к снижению эффективности контроля, 
можно выделить и ряд объективных недостатков, 
непреодолимых в рамках традиционной системы 
обучения, к которым можно отнести следующие:

• при высокой наполняемости групп (20-25 сту-при высокой наполняемости групп (20-25 сту-
дентов), преподаватель лишен возможности реа-
лизовать индивидуальный подход к управлению 
познавательной деятельностью студентов, что не-
избежно ведет к появлению неуспевающих;

• по отношению к студенту контроль являетсяпо отношению к студенту контроль является 
эпизодическим и выборочным, что не  обеспечивает 
достаточной внешней мотивации и не стимулирует 
систематической  и  регулярной работы студента;

• отсутствует объективность оценки знанийотсутствует объективность оценки знаний 
студентов; 

• оценочная шкала, приводимая в программеоценочная шкала, приводимая в программе 
изучения дисциплины, не предусматривает вари-
ативности в зависимости от индивидуальных спо-
собностей студента и этапа обучения.

По мнению многих исследователей (А.С. Запе-
соцкий, Е.В.Коротаева, В.П.Симонов, Н.В. Ялаева и 
др.), большинство названных проблем можно ре-
шить с помощью компьютерного тестирования. 
В  связи с этим целесообразно сравнить традицион-
ные способы контроля и компьютерные (схема  3).

Опираясь на схему 3, мы имеем возможность 
сделать вывод о том, что значительно больше по-
ложительных моментов имеет компьютерная сис-
тема контроля качества учебных достижений сту-
дентов.

Важно отметить, что любая компьютерная сис-
тема контроля учебных достижений студентов 
является объективной, если удается максимально 
исключить интерсубъективное воздействие пре-
подавателей (исследователей).

Несомненно, компьютеризация обучения уве-
личивает первоначальные затраты на обучение, 
требует не только профессиональной компью-
терной подготовки педагогов и студентов хотя бы 
на уровне пользователя,  но и качественной пере-
стройки всей системы обучения и контроля. 

Однако необходимо отметить, что  она снижает 
субъективизм в обучении и контроле знаний, уме-
ний и навыков студентов, позволяет преподава-
телю проводить более глубокий диагностический 
анализ, индивидуализирует темп и уровень про-
цесса усвоения и закрепления учебного материа-
ла, активизируя саморегуляцию и самоуправление 
студента, что чрезвычайно важно для современно-
го конкурентоспособного специалиста.

Компьютерное тестирование студентов су-
щественно расширяет возможности углублённой 
диагностики. И при этом оно в состоянии, на наш 
взгляд, в ближайшее время решить многие пробле-
мы педагогического диагностирования.

Диагностическое распознавание ошибок сту-
дентов (по крайней мере - типичных) не только до-
ступно компьютерной диагностике, но при много-
параметровой характеристике возможных видов и 
причин ошибок может оказаться более экономич-
ным, информативным, надёжным и оперативным. 
Персональные компьютеры контролируют знания 
с помощью многоуровневых программ, позволяю-
щих применять тесты с широким использованием 
различных видов наглядности.

Важным, по нашему мнению, является тот факт, 
что компьютер дает возможность использовать все 
типы тестовых заданий, что повышает методичес-
кие и диагностические уровни программы, пре-
одолевает однообразие тестирования, делает его 
более интересным для студента.

По мнению ряда авторов (А.Е. Бахмутский, Л.И. 
Долинер, Е.А. Епатко, А.Н. Майоров и др.) для ком-
пьютерных тестовых заданий необходимо  соблю-
дать следующие требования.

1. Каждое задание должно включать в себя под-Каждое задание должно включать в себя под-
робную инструкцию по технологии ввода ответа, 
что обеспечит устранение большинства ошибок, 
связанных с особенностями ввода ответа.

2. Соответствие формулировок тестовых зада-Соответствие формулировок тестовых зада-
ний возможностям компьютера.

3. Каждое компьютерное задание должно бытьКаждое компьютерное задание должно быть 
вариативными, что позволит при любом предъяв-
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лении теста генерировать практически неповторя-
ющуюся последовательность заданий. Необходи-
мо также учитывать, что если тестируется слабая 
по подготовленности группа студентов, то наибо-
лее трудные задания не работают (ни один из сту-
дентов не может на них ответить правильно), поэ-
тому из дальнейшей обработки и интерпретации 
тестовых данных эти задания следует исключить.

4. Соответствие содержания теста уровню сов-Соответствие содержания теста уровню сов-
ременного состояния науки, что требует проверки 
знаний студентов на современном материале.

5. Возрастающая трудность учебного материа-Возрастающая трудность учебного материа-
ла, т.е. каждый учебный элемент в процессе конт-
роля обладает некоторой усредненной для студен-
тов мерой трудности, на которую и ориентируются 
преподаватели.

6. Комплексность и сбалансированность содер-Комплексность и сбалансированность содер-
жания теста. Например, тест, разработанный для 
итогового контроля знаний, не может состоять из 
материалов только одной темы, даже если эта тема 
является ключевой в учебной дисциплине. 

На основе проведенных нами исследований мы 
можем сделать вывод, что педагогическое тестиро-
вание является одной из наиболее технологичных 
форм оценки уровня учебных достижений студен-
тов вузов. В этом смысле ни одна из известных тра-
диционных форм контроля с тестированием срав-
ниться не может.
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ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИ ИИИИИИИ

раЗраБОТка И ВНЕДрЕНИЕ 
МЕТОДИкИ ФОрМИрОВаНИя 
ПрОФЕССИОНаЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 
к ПрИМЕНЕНИЮ 
ИНФОрМаЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
У СТУДЕНТОВ-ДИЗаЙНЕрОВ
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной готовности студентов-
дизайнеров к применению информационных технологий. научная новизна исследова-
ния заключается в том, что определены принципы построения модели специалиста-ди-
зайнера, обоснованы структура и содержание компонентов готовности к применению 
информационных технологий в профессиональной деятельности дизайнера. 

Уточнение знания о сущности готовности к 
профессиональной деятельности у будущих ди-
зайнеров невозможно без выявления специфики 
профессиональной деятельности дизайнера. 

Дизайн является лишь одним из видов деятель-
ности, формирующих личность и общество. Но 
важность его огромна, так как в сфере дизайна воз-
действие на личность происходит в неявной, час-
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то неосознаваемой потребителем форме. Однако 
роль дизайна в современном российском обществе 
осмыслена недостаточно. Подготовка профессио-
нальных дизайнеров в России достаточно долгое 
время не проводилась, а функции дизайнера на 
производстве выполняли специалисты с инженер-
ным или архитектурным образованием. Поэтому 
зачастую дизайн как вид деятельности рассматри-
вается только в рамках обыденно-практического 
и традиционного профессионального сознания. 
В  действительности же основная задача как обще-
ства в целом, так и специалистов в сфере професси-
онального образования в частности, состоит в том, 
чтобы осознать творческие возможности дизайна 
не только как вида производственно-практической 
деятельности, но и как инструмента социально-
культурного творчества.

Одна из сложнейших задач профессиональной 
подготовленности дизайнера состоит в осмысле-
нии общих принципов дизайна как вида творчес-
кой деятельности, т.к. каждый дизайн-проект кон-
текстуально воспроизводит достижения самого 
широкого круга человеческого знания – эргоно-
мики, психологии, социологии, экологии, филосо-
фии, эстетики, религии, мифа и т.п.   Дизайнер вы-
полняет миссию хранения и передачи информации 
о предметном национально-культурном ядре, а вся 
совокупность предметов представляет собой одну 
из форм бытия всех видов деятельности, всех форм 
сознания, воплощающих в себе ценности и нормы 
культуры данного общества. 

Проектное воображение является базовой про-
фессиональной способностью дизайнера. Но оно 
нуждается в особом творческом пространстве, в 
котором работа воображения может разворачи-
ваться с необходимой для проектирования осмыс-
ленностью и действенностью. Таким пространс-
твом давно стала предметная среда. Проектируя 
окружающую предметную среду, дизайнер дол-
жен чувствовать и уметь моделировать пространс-
твенно-масштабную взаимосвязь различных объ-
ектов, создавать графически интерпретированные 
модели предметно-пространственной среды и ее 
элементов. 

Содержанием практической деятельности ди-
зайнера является художественное конструирова-
ние. Он создает эстетически выразительную, ра-
ционально и целесообразно построенную форму. 
Поэтому студента-дизайнера следует учить анали-
зировать средствами графики логику и закономер-
ности конструкции, структуры формообразования 
объема в пространстве, выявлять и воспроизводить 
многообразные, зачастую сложные пространствен-
но-конструкционные связи пластической формы. 
Художественный же аспект деятельности дизайне-
ра предполагает знание законов художественного 
творчества и профессиональное владение ими. Все 
эти требования современного дизайна демонстри-
руют, насколько внутренне богатой и динамичной 
должна быть личность дизайнера, и насколько тща-
тельно должны быть осмыслены подходы к профес-
сиональной деятельности дизайнера.

Теоретические положения готовности к приме-
нению ИТ вытекают из общей теории готовности 
к деятельности и, в частности, из теории профес-
сиональной готовности. Исследование сущности 
готовности к профессиональной деятельности у 
будущего дизайнера значительно осложнено от-
сутствием исследований, посвященных данному 
феномену. 

Выявление сущности готовности к применению 
ИТ в профессиональной деятельности дизайнера 
потребовало анализа понятийной цепочки “готов-
ность”, “готовность к профессиональной деятель-
ности”.  

Готовность к различным видам деятельности 
всесторонне исследуется с конца 50-х годов про-
шлого столетия [1, 2], и к сегодняшнему дню на-
коплен обширный материал, раскрывающий ее 
сущность и структуру. Анализ исследований, пос-
вященных проблеме готовности, показывает раз-
нообразие подходов к трактовке этого понятия, ко-
торые сводятся прежде всего к ее пониманию как 
важнейшего условия выполнения профессиональ-
ной деятельности.

“Профессиональную готовность” считают од-
ним из непременных условий эффективности 
профессиональной деятельности специалиста. 
Данную готовность рассматривают, исходя из об-
щих принципов в изучении профессиональной де-
ятельности – принципов единства деятельности и 
сознания, взаимосвязи внешних и внутренних ус-
ловий, единства личности и деятельности, ведущей 
роли активности в целенаправленной деятельнос-
ти. Готовность специалиста к будущей профессио-
нальной деятельности В. А. Сластенин рассматри-
вает в трех уровнях: личностная, теоретическая и 
технологическая (операционно–деятельностная). 
От того, какими личностными качествами будет 
обладать специалист, будет зависеть то, в какой 
сфере деятельности реализует он свои знания и 
умения, полученные в вузе. Профессиональная 
готовность понимается многими исследователями 
как один из критериев результативности процесса 
подготовки, как система интегративных свойств, 
качеств личности и как установка на будущую де-
ятельность. 

Профессиональную готовность специалиста 
рассматривают и как сложное, многоуровневое, 
разноплановое системное психическое образо-
вание, прежде всего личностное образование 
человека, которое предполагает наличие у него 
соответствующего уровня профессиональной 
компетентности, профессионального мастерства, 
а также способности саморегуляции, самонастроя 
на соответствующую деятельность, умения мо-
билизовать свой профессиональный (духовный, 
личностный и физический) потенциал на решение 
поставленных задач в соответствующих условиях.

Таким образом, готовность к профессиональ-
ной деятельности  – это закономерный результат 
широко понимаемой профессиональной направ-
ленности, профессионального образования, вос-
питания и самовоспитания, профессионального 
самоопределения. Подготовка к профессии есть не 
что иное, как формирование готовности к ней. Та-
ким образом, профессиональная готовность есть 
не только результат, но и цель профессиональной 
подготовки, начальное и главное условие успеш-
ной реализации возможностей каждой личности.

В исследованиях, посвященных готовности спе-
циалистов к использованию средств вычислитель-
ной техники в профессиональной деятельности 
(М.З. Лейбовский, Г.Н. Чусавитина, A. M. Подрейко 
и др.), общим является ее понимание как интегра-
тивного качества личности, характеризующегося 
многокомпонентной и многоуровневой структу-
рой. Состав выделяемых исследователями компо-
нент во многом похож, но наполнение компонент 
существенно отражает либо специфику конкрет-
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ной профессии, либо аспект предмета, в процессе 
обучения которому формируется готовность.

В своем исследовании под готовностью к приме-
нению ИТ в профессиональной деятельности спе-
циалиста мы понимаем целостное свойство личнос-
ти, характеризующее единство ее знаний, умений, 
способностей и навыков к творческому использо-
ванию информационно-компьютерных техноло-
гий в профессиональной деятельности, находящее 
отражение в интеллектуальной, мотивационной 
и предметно-практической сферах личности. Мы 
рассматриваем готовность к применению ИТ как 
компонент профессиональной готовности прежде 
всего потому, что отсутствие профессиональной 
компетенции делает бессмысленным применение 
компьютера в профессиональной сфере. Такое 
понимание основано на результатах предыдущих 
исследований по проблемам готовности к деятель-
ности и профессиональной готовности. Следует 
отметить, что мы рассматриваем ту значитель-
ную часть специалистов, для которой в результа-
те развития информационных технологий отпала 
необходимость владеть языками и системами про-
граммирования при использовании компьютера в 
профессиональной сфере.

В настоящее время расширяется предметная 
область информатики, информационно-компью-
терные технологии представляют пользователям 
качественно новые возможности, это влечет за 
собой развитие методической системы обуче-
ния информатике, и, в частности, информацион-
ным технологиям в системе высшего образова-
ния. Этим проблемам посвящены исследования и 
публикации многих авторов.  Их работы оказали 
значительное влияние на данное исследование, 
однако понятие информационно-компьютерной 
готовности специалиста как компонента профес-
сиональной готовности, ее становление и развитие 
в вышеперечисленных работах по методике обуче-
ния  информационным технологиям не рассматри-
ваются.

Анализ содержания информационно-компью-
терной деятельности (ее качественной стороны) 
показывает, что она различна по содержанию даже 
внутри группы профессионалов одной специаль-
ности [3]. Выделяют три группы лиц, использую-
щих информационно-компьютерные технологии 

в профессиональных целях: специалист – поль-
зователь, специалист – постановщик задач, спе-
циалист – профессиональный пользователь. 
Различие групп специалистов определяет то, ка-
кие технологии они используют и какие задачи с 
помощью них решают, т.е. пути решения пробле-
мы. Информационно-компьютерная деятельность 
специалистов-профессиональных пользователей 
синтезирует в себе и деятельность специалиста-
пользователя, и деятельность специалиста-поста-
новщика задач, требуя наличия знаний, умений и 
навыков как пользователей, так и постановщиков 
задач. Соответственно целью информационно-
компьютерной подготовки в вузе должна являться 
подготовка специалистов такого уровня, посколь-
ку обществу нужны кадры, способные творчески 
применять новые информационные технологии, 
находить новые точки приложения и ставить зада-
чи. Такая деятельность предъявляет особые требо-
вания к готовности личности.

Анализ различных подходов, трактовок к 
определению готовности и ее структуры к раз-
личным видам деятельности позволил уточнить 
наше понимание готовности к профессиональ-
ной деятельности дизайнера через результат це-
ленаправленной профессиональной подготовки, 
характеризующийся профессиональной направ-
ленностью, сформированностью знаний, умений, 
навыков и рефлексии личности, которые обеспе-
чивают ей успешность в выполнении профессио-
нальных функций. Такая готовность обеспечива-
ется взаимосвязью и взаимообусловленностью ее 
структурных компонентов.

Опираясь на практический опыт и анализ на-
учно-педагогической литературы, в структуре 
готовности к профессиональной  деятельности 
дизайнера  мы выделяем наиболее важные для на-
шего исследования компоненты: мотивационный, 
содержательно-операционный, рефлексивный. 
Совокупность мотивационного, содержательно-
операционного и рефлексивного компонентов со-
ставляют сущность готовности к профессиональ-
ной деятельности у будущих дизайнеров.

ССССССССССССС ССССССССС является осново-
полагающим, вокруг которого структурируются 
основные свойства и качества личности дизайне-
ра как профессионала. В основе мотивационного 

ССС. 1. ССССССССС СССССССССС  С СССССССССС СС С СССССССССССССССС СССССССССССС ССССССССС
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компонента готовности будущих дизайнеров к 
применению ИТ лежит положительное отноше-
ние к профессии, организованной на современной 
технологической основе, устойчивая професси-
ональная направленность, интерес к профессии, 
компьютеру, к творческому использованию ком-
пьютера в профессиональной деятельности, сис-
тема положительных установок на применение ПК 
в дизайн-проектировании.

В структуру ССССССССССССС-ССССССССССССС 
СССССССССС готовности у будущих дизайнеров 
к профессиональной деятельности входят фонд 
действенных знаний, практических умений и на-
выков, свойства личности, обеспечивающие соот-
ветственной деятельности наибольшую продук-
тивность. 

ССССССССССССС-СССССССССССС компонент при-
менения ИТ в профессиональной деятельности 
представляет собой совокупность специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых для до-
стижения качества и результатов дизайн-проекти-
рования при использовании средств вычислитель-
ной техники. В содержательно-процессуальный 
компонент включаются, прежде всего, знания 
теоретических основ компьютерной графики и 
умения решать задачи с практическим содержа-
нием. Помимо усвоения готовых знаний и уме-
ний студенты должны научиться эффективно их 
использовать при решении проектных задач. Об-
щим критерием сформированности готовности к 
использованию ИТ в учебном процессе является 
продуктивное, творческое решение профессио-
нальных задач, связанных с использованием ком-
пьютерной техники студентами на практике как 
средства развития творческого.

Готовность предполагает осознание тех труд-
ностей, с которыми можно столкнуться в процессе 
профессиональной деятельности. Представляет-
ся важным в структуре готовности к профессио-
нальной деятельности у будущих дизайнеров вы-
деление такого компонента, который определил 
бы уровень развития самооценки, понимания зна-
чимости данной деятельности для других людей, 
ответственности за результаты своей деятельнос-
ти, познания себя и самореализации в професси-
ональной деятельности. Таким компонентом, на 
наш взгляд, является СССССССССССС.

Под рефлексией мы понимаем направленность 
сознания дизайнера на осмысление своей профес-
сиональной деятельности и себя как ее субъекта. 
Рефлексивный компонент как основа развития 
профессиональных рефлексивных качеств вклю-
чает самооценку, самопознание, самоконтроль. 
Рефлексивная подготовка обеспечивает формиро-
вание у студентов целостного представления о зна-
чимости профессиональной деятельности дизай-
нера, о соответствии собственных личных качеств 
требуемых для такой деятельности.

Все выделенные компоненты взаимообуслов-
лены и взаимодействуют друг с другом. Модель го-
товности к применению ИКТ в профессиональной 
деятельности дизайнера представлена в виде схе-
мы (рис. 1). 

Таким образом, уточнение сущности готовнос-
ти к применению ИТ в профессиональной деятель-
ности у будущего дизайнера, рассмотрение ее в 
трех компонентах создает предпосылки для пост-
роения процесса ее формирования, но является, на 
наш взгляд, недостаточным. Необходимо изучить и 
особенности процесса формирования готовности 

ССССССС 1

СССССССССССССС ССССССС СССССССССС С СССССССССС СС С СССССССССССССССС СССССССССССС ССССССССС

С
С

С
С

С
С СССССССССС СССССССССС 

ССССССССССССС СССССССССССССССССССССССССС СССССССССССС

С
С
С
С
С
С

Потребность к применению ИТ в 
профессиональной деятельности отсут-
ствует. Профессиональные мотивы к 
применению ИТ реальной побудитель-
ной силой не обладают. 

Наличие общих представлений о будущей деятельности. 
Сведения о профессиональной деятельности ситуативны. 
Знания основ дизайнпроектирования носят поверхностный 
характер. Знания в области информационных технологий бесси-
стемные, неполные, “на бытовом уровне”. Характер усвоения 
репродуктивный. Не владеют методикой замысла, решения 
и воплощения проекта. Частичные практические навыки и 
умения в области художественного проектирования. 

Способность к 
рефлексии не 
развита. 
Самооценка 
занижена. 
Оценить, 
проанализировать 
свои действия не 
могут. 

С
С
С
С
С
С
С

Достаточно высокий интерес к 
проблемам профессиональной 
деятельности дизайнера. 
Высокий уровень познавательной 
активности. 
Осознаны профессиональные мотивы 
к применению ИТ. Потребность в 
реализации своих знаний ситуативная, 
нуждается в стимулировании. 

Знания по ряду тем систематизированные, осознанные. 
Понимается их значение для будущей профессиональной 
деятельности. Характер усвоения репродуктивнотворч
еский. Знания особенностей, форм, методов работы над 
дизайнпроектом недостаточно глубоки и осознаны. Усвоенные 
знания активно применяются в практической деятельности. 
Не всегда четко ставит цели при работе над проектом. Умеет 
определить тему, идею. Недостаточно высокий уровень умений 
в области ИТ. 

Проявляется 
потребность 
в рефлексии. 
Оценивает цели, 
процесс и результат 
деятельности не 
всегда адекватно, 
но постоянно 
ищет причины 
недостатков. 
Уровень самооценки 
адекватный. 

С
С
С
С
С
С
С 

Устойчивая профессиональная 
мотивация, потребность в 
профессиональной деятельности. 
Уверен в своих возможностях, 
правильном выборе профессии. 
Познавательные мотивы носят 
устойчивый характер. Ориентирован 
на достижения успеха в 
профессиональной деятельности. 
Убежден в необходимости применения 
ИТ в профессиональной деятельности.

Знания полные и глубокие. 
Творческий подход к систематизации и профессионализации 
знаний. Интересуется литературой по проблемам 
информационных технологий в дизайне. Устойчивая 
потребность реализации знаний в практической деятельности. 
Четко ставит цели и задачи. Самостоятельное выполнение 
проектных заданий на достаточно высоком уровне. Высокий 
уровень навыков и умений в области ИТ. Выбор программных 
и технических средств при организации работы над проектом 
адекватный. Оперативно решает профессиональные задачи. 
Владеет методикой проведения предпроектных исследований. 

Рефлексия развита. 
Самокритичен, 
способен адекватно 
оценивать 
собственную 
деятельность. 
Стремление к 
познанию себя, 
самовыражению, 
самореализации. 
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к применению ИТ в профессиональной деятель-
ности у будущего дизайнера. 

Определяя критерии готовности к применению 
ИТ в профессиональной деятельности дизайнера, 
мы руководствовались с ущностными характерис-
тиками и положением критериального подхода 
(критерии должны фиксировать деятельностное 
состояние субъекта, нести информацию о харак-
тере деятельности, о мотивах и отношении к ее 
выполнению). Для оценки готовности студентов 
нами выделены критерии, показатели и уровни, 
отражающие основные стороны данной деятель-
ности и связанные с учебно-воспитательным про-
цессом института. К критериям готовности к при-
менению ИТ в профессиональной деятельности у 
будущих дизайнеров мы относим мотивационную, 
содержательно-операционную и рефлексивную го-
товность. 

О сформированности мотивационного компо-
нента можно судить по профессиональной на-
правленности, которую понимают как целостное 
и многогранное свойство личности, включающее 
два компонента: практический (поведенческий) 
и эмоционально-когнитивный, как устойчивую 
доминирующую систему мотивов (убеждений, 
склонностей, интересов и т.п.), определяющую по-
ведение специалиста, его отношение к профессии, 
к своему труду. 

О сформированности содержательно-опера-
ционной составляющей позволяют судить такие 
показатели, как степень осведомленности об осо-
бенностях профессиональной деятельности дизай-
нера, владение системой знаний, необходимых для 
осуществления данной деятельности, активность 
в применении усвоенных знаний, уровень сфор-
мированности умений и навыков осуществлять 
профессиональную деятельность дизайнера. 

Показателями выраженности рефлексивного 
компонента, на наш взгляд, являются: способность 
к рефлексии проектной деятельности; способность 
дизайнера к самоконтролю (рациональная реф-
лексия и оценка собственных действий на основе 
личностно-значимых мотивов и установок); про-
фессиональная самооценка (сложная развернутая 
система представлений о самом себе в деятельнос-
ти). 

Данные показатели рассматриваются нами 
как признаки сформированности компонентов 
готовности к применению ИТ в профессиональ-
ной деятельности у будущего дизайнера и служат 
исходным моментом для определения уровней ее 
развития у студентов дизайнерской специализа-
ции. 

На основании результатов работ А.М. Коротко-
ва, Е.А. Локтюшиной, Л.Ю. Кравченко нами были 
выделены следующие критерии определения уров-
ня готовности к применению ИТ в профессиональ-
ной деятельности дизайнера [4]:

– стремление к приобретению нового опыта,стремление к приобретению нового опыта, 
уверенность в своих силах при освоении новых ме-
тодов применения информационных технологий в 
профессиональной деятельности;

– сформированность системы профессиональ-сформированность системы профессиональ-
ных знаний и умений организовывать процесс ди-
зайн-проектирования с помощью средств ИТ;

– степень развития компьютерной компетен-степень развития компьютерной компетен-
тности, владение основными компьютерными 
инструментами, приемами выполнения операций, 

методиками применения компьютера в професси-
ональной деятельности дизайнера.

Диагностика уровней готовности студентов 
к профессиональной деятельности с использо-
ванием новых информационных технологий и 
структурных компонентов этой готовности ве-
лась в целом на основе методики, разработанной 
Л.Ю.  Кравченко [5] и трансформированной нами 
применительно к нуждам нашего исследования.

Апробация и совершенствование методики 
проводилось в условиях констатирующего экс-
перимента в Омском государственном институте 
сервиса со студентами художественно-техноло-
гического факультета специальности 052400 «Ди-
зайн» (специализация «Дизайн среды»). 

Переходя от уровня к уровню решаются спе-
цифические внутренние задачи, суть которых за-
ключается в том, что субъект решает их в плане 
самопроявления, самореализации и внутреннего 
самоутверждения. 

Таким образом, общая готовность студента к 
использованию ИТ в учебном процессе может быть 
охарактеризована тремя уровнями: начальным 
(низким), средним и высоким. Низкий уровень ха-
рактеризует нефункционирующую готовность к 
применению ИТ в профессиональной деятельнос-
ти. При среднем уровне готовность к исследуемой 
деятельности можно охарактеризовать как форми-
рующуюся и осознаваемую. Высокий характеризу-
ется сформированной готовностью к применению 
ИТ в профессиональной деятельности  дизайнера.

Характеристика уровней готовности к приме-
нению ИТ в профессиональной деятельности по 
компонентам представлена в табл. 1. 

Таким образом, нами уточнено понимание сущ-
ности готовности к применению информационных 
технологий в профессиональной деятельности ди-
зайнера, обоснована структура и содержание ее 
компонентов; разработаны научные основы осу-
ществления подготовки студентов-дизайнеров к 
профессиональной деятельности с использовани-
ем современных информационных технологий.
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ИИИ 378-057.875:658.512.23:7.071.1 Ю. Л. ЛЕБЕДЕВа

ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ

крЕаТИВНОСТЬ 
как ПрОФЕССИОНаЛЬНО ВаЖНОЕ 
качЕСТВО СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИаЛЬНОСТИ «ДИЗаЙН»
В статье приводятся результаты проведения экспериментальной работы по апроба-
ции технологии развития профессионально важных качеств студентов специальнос-
ти «Дизайн».

В современных условиях резко возрастает роль 
творчества в профессиональной деятельности спе-
циалистов, занятых на разных уровнях и в разно-
образных типах производства. Причем включение 
в творческую деятельность происходит уже на са-
мых ранних этапах профессиональной карьеры.

Поиск путей активизации творческой деятель-
ности человека является одной из основных задач 
педагогической науки. Важнейшая составляющая 
педагогического процесса – создание оптималь-
ных условий для становления целостной, всес-
торонне развитой личности, готовой к активной 
творческой действиям.

Спектр исследований по развитию творчества 
весьма широк. Изучением творческой деятельнос-
ти в научном и художественном творчестве в разное 
время занимались известные ученые: П.К.Анохин, 
Н.А.Берштейн, Д.Б.Богоявленская, Л.С.Выготский, 
Дж.Гилфорд, Дж.Дьюи, А.Я.Зись, Б.М.Кедров, 
У.Ламберт, В.Лоунфельд, А.С.Майданов, 
В.С.Мейлах, А.Пуанкаре, Д.Пойя, Г.Уоллес, 
А.Т.Шумилин, М.Г.Ярошевский и другие. Так, в 
частности, в работах последнего периода рассмот-
рены общеметодологические аспекты формирова-
ния преобразующего мышления учащихся образо-
вательной и профессиональной школы (П.Р.Атутов 
и др.), развития творчества учащихся  и студентов 
в технической сфере (П.Н.Андрианов, А.В.Бычков, 
М.Н.Поволяева, В.Д.Путилин, А.Ф.Щепотин), пси-
хологические аспекты активизации, имеющие не-
посредственное отношение к развитию творчес-
кой деятельности специалистов (А.А.Вербицкий, 
Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, Р.Х.Шакуров и др.), разви-
тию творчества, субъективного стиля деятельнос-
ти учащихся образовательной и профессиональ-
ной школы (Н.Ю.Посталюк, С.Ю.Черноглазкин и 
др.).

В результате анализа различных концепций 
образования было признано целесообразным 
принять в качестве одного из критериев общего 
уровня подготовки специалистов их творческую 
подготовку, т.е. подготовку выпускников к само-
стоятельной творческой деятельности, созданию 
новых прогрессивных решений на уровне изобре-
тений и рационализаторских предложений.

Здесь следует рассмотреть трактовку понятий 
«СССССССССССС» и «СССССССССС».

Категория деятельности в психологии имеет 
следующую трактовку: «СССССССССССС – динами-
ческая система взаимодействий субъекта с миром, 
в процессе которых происходит возникновение и 

воплощение в объекте психологического образа и 
реализации опосредованных им отношений субъ-
екта в предметной деятельности». «Следовательно, 
деятельность – это процесс некоторой внутренне, 
психической, а также опредмечивающей работы 
над образом, работы человека с ним, это в педа-
гогических целях значимо с точки зрения, что он, 
этот образ, должен иметь место в сознании студен-
та, существовать,» - пишет А.Ф.Щепотин  [5].

Е.А.Климов указывает, что деятельность – это 
«множество взаимосвязанных действий, созна-
тельно направленных на приспособление к сре-
де или (и) преобразование ее и имеющих в целом 
важное (актуальное или перспективное) значение 
для существования и развития человека и (или) об-
щества». [10].

 В философии – специфически-человеческий 
способ отношения к миру – «предметная деятель-
ность» (Маркс); представляет собой процесс, в ходе 
которого человек воспроизводит и творчески пре-
образует природу, делая тем самым себя деятель-
ным субъектом, а осваиваемые им явления приро-
ды – объектом своей деятельности» [13].

СССССССССС – это процесс человеческой де-
ятельности, создающий качественно новые мате-
риальные и духовные ценности, это, возникшая 
в труде способность человека из доставляемого 
действительностью материала создавать новую 
реальность, удовлетворяющую многообразным 
общественным потребностям общества. Творчес-
тво рассматривается как обожествленная одержи-
мость (Платон), как синтез сознательного и бес-
сознательного (Шеллинг), как животное дыхание 
бессознательного (Э.Гартман), как мистическая 
интуиция (Бергсон), как проявление инстинктов 
(Фрейд) [14].

СССССССССС – это деятельность, порождающая 
нечто новое на основе реорганизации имеющегося 
опыта и формирования новых комбинаций знаний, 
умений, продуктов [13].

Таким образом, творческую деятельность мож-
но определить как «психическую и опредмечива-
ющую потребный образ работу человека с ним, 
связанную с приданием этому образу черт объек-
тивной новизны» [14].

Определим, в чем разница процесса, характе-
ризующегося определенной новизной, от процес-
са, такой новизной не обладающего. В одном из 
источников находим, что творчество заключается 
в придании процессу выполнения деятельности 
индивидуально-своеобразных черт [9].
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Отсюда творчество целесообразно понимать 

как создание материальных и нематериальных 
продуктов общественных ценностей, процесс чего 
имеет некоторые отличительные по отношению к 
типовым, своеобразные для данного носителя, осо-
бенности.

Творческий процесс – чрезвычайно сложное, 
порой необъяснимое явление. Однако он является 
целостным, отличается логичностью и завершен-
ностью. Каждый этап, в сущности, звено, которое 
соединяется с другими звеньями (этапами), обра-
зует единую цепь – целостный творческий про-
цесс создания нового продукта деятельности. Как 
только по какой-то причине отпадает то или иное 
звено, разрушается единая структура творческого 
процесса, что в конечном итоге отрицательно отоб-
ражается на создании этого продукта.

Потребность в творческой деятельности обус-
лавливается внутренними и внешними мотива-
ми необходимости в конкретном новом продукте. 
Именно это ведет к возникновению творческой 
идеи, замысла, служит побудительной силой в со-
здании нового.

Итак, процесс творчества – это поиск единства 
формы и содержания. Наибольшую значимость 
при этом приобретают такие свойства личности, 
как умение ставить задачу, умение наблюдать, 
запоминать, анализировать, планировать свою 
работу, умение добиваться соответствия замысла 
его воплощении, выделение главного, упущение 
второстепенного, комбинаторное воображение, 
способность аналитически переосмыслять все 
этапы предыдущей работы и выбрать перспектив-
ные варианты. Важным является культивирование 
стремления развивать образно-ассоциативное и 
абстрактное мышление, наблюдательность, вооб-
ражение и умения извлекать из окружающей дейс-
твительности то, что в дальнейшем послужит тол-
чком, стимулом, для создания чего-то совершенно 
нового, не имеющего аналогов в культуре уже про-
шедших столетий.

Одной из важнейших задач профессионально-
го образования является создание педагогических 
условий для развития креативных способностей 
и качеств личности студентов, которые нужны 
им для творческой деятельности, независимо от 
будущей конкретной профессии. К таким способ-
ностям, которые обеспечивают успешное решение 
сложных профессиональных задач, включая ос-
воение новых видов работ, С.Я.Батышев относит 
способность критически мыслить, способности 
анализа и синтеза, способности создания образцов 
объектов и системы действий, выявления недостат-
ков и достоинств предметов, выдвижения гипотез, 
т.е. те предвосхищения возможных решений или 
путей этих решений, системное мышление, пони-
мание причинно-следственных связей, грамотное 
обоснование своих решений, способность видеть 
скрытые качества предмета, возможности его при-
менения по другому назначению [5].

Творческий потенциал любого человека харак-
теризуется рядом особенностей личности, кото-
рые называют признаками творческой личности. 
Существуют различные перечни таких признаков. 
Одни авторы выделяют способность личности за-
мечать и формулировать альтернативы, подвергать 
сомнению на первый взгляд очевидное, избегать 
поверхностных формулировок; умение вникнуть в 
проблему и в то же время оторваться от реальности, 
увидеть перспективу; способность отказаться от 

ориентации на авторитеты; умение увидеть знако-
мый объект с совершенно новой стороны, в новом 
контексте; готовность отказаться от теоретичес-
ких суждений, деления на черное и белое, отойти 
от привычного жизненного равновесия и устойчи-
вости ради неопределенности и поиска [6].

Другие относят к признакам творческой лич-
ности легкость ассоциирования (способность к 
быстрому и свободному переключению мыслей, 
способность вызвать в сознании образы и создавать 
из них новые комбинации); способность к оценоч-
ным суждениям и критичность мышления (умения 
выбрать одну из многих альтернатив до ее провер-
ки, способность к переносу решений); готовность 
памяти: овладение достаточно большим объемом 
систематизированных знаний, упорядоченность и 
динамичность знаний; способность к обобщению 
и отбрасыванию несущественного [7].

Другие авторы считают личность творческой, 
если в ее характеристике присутствует креатив-
ность, т.е. способность превращать совершаемую 
деятельность в творческий процесс [2].

Исследуя природу творчества, ученые предло-
жили называть способность, соответствующую 
творческой деятельности, ССССССССССССС. По мне-
нию философов, креативность – это сущность, 
принадлежащая одновременно как самому субъ-
екту, так и внешнему миру: «Креативное созида-
ние осуществляется не без участия «сверхсозида-
тельной субъективности» и только при «интимной 
глубокой сопричастности» творческой личности, 
на основе «вселенской, беспредельной объектив-
ной диалектики вечного совершенствования, кос-
могенеза» [11].

Креативность по мнению А.В.Хуторского, - это 
«интегративная способность, вбирающая в себя 
целые системы взаимосвязанных способностей  – 
элементов. Например, креативными способностя-
ми являются воображение, ассоциативность, фан-
тазия, мечтательность» [11].

ССССССССССС – в широком смысле – психи-
ческие свойства личности, регулирующие его по-
ведение и служащие условием его жизнедеятель-
ности [3]. Сложившиеся способности становятся 
условиями развития способностей более высокого 
уровня. Под способностями в специальном смысле 
понимают комплекс психических свойств челове-
ка, делающий его пригодным к определенному, ис-
торически сложившемуся виду профессиональной 
деятельности. Способности человека – продукт 
общественного развития. Их формирование пред-
полагает усвоение индивидом выработанных чело-
вечеством в процессе общественно-исторического 
развития форм деятельности. В этом смысле спо-
собности человека неразрывно связаны с обще-
ственной организацией труда и приспособленной 
к ней системой образования.

Креативность, в свою очередь, является ос-
новной, но не единственной способностью обес-
печивающей своевременную образовательную 
деятельность. Поскольку в результате творчест-
ва у студентов непременно происходит процесс 
познания, то вместе с креативной деятельностью 
осуществляется и когнитивная (познавательная) 
деятельность. Для того чтобы креативные и ког-
нитивные процессы имели общую структурную 
основу и выражались в общеобразовательных 
результатах студента, необходима организацион-
ная деятельность, осуществляемая на базе таких 
способностей, как целеполагание, целеустремлен-
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ность, планируемость, нормозаданность, самооп-
ределение, рефлексия и др [7].

Таким образом, студент взаимодействует с вне-
шними образовательными областями с помощью 
трех основных видов деятельности:

1) познание (освоение) объектов окружающегопознание (освоение) объектов окружающего 
мира и имеющихся знаний о нем;

2) создание студентами личностного продуктасоздание студентами личностного продукта 
образования как эквивалента собственного обра-
зовательного приращения;

3) самоорганизация предыдущих видов де-самоорганизация предыдущих видов де-
ятельности – познания и созидания.

При осуществлении этих трех видов деятель-
ности проявляются соответствующие им качества 
личности:

1) СССССССССССССССССССССССССССССС СССССССС, необходимые в про-
цессе познания студентами внешнего мира;

2) СССССССССССССССССССССССССССС СССССССС, обеспечивающие ус-
ловия создания студентами творческого продукта 
деятельности;

3) СССССССССССССССС(ССССССССССССССССС)ССССС-СССССССССССССССС (ССССССССССССССССС) ССССС-
ССС, проявляющиеся при организации образова-
тельной деятельности студентами в двух предыду-
щих ее проявлениях – в познании и творении.

СССССССС личности – это неотъемлемое ее 
свойство, оно создается через отношения, которые 
или могут превратиться в качество или нет. Имен-
но устойчивые реляции (отношения) переходят в 
атрибуцию (качество). [1].

Каждой группе личностных качеств соответс-
твуют определенные способности, с помощью ко-
торых происходит самореализация студентов.

А.В.Хуторской установил следующий набор 
личностных эвристических качеств:

1. СССССССССС СССССССС:
• эмоционально-образные качества: вдохнов-

ленность, одухотворенность, эмоциональный 
подъем в творческих ситуациях; образность, ас-
социативность, созерцательность, воображение, 
фантазия, мечтательность, романтичность, чувство 
новизны и необычного, чуткость к противоречиям, 
склонность к творческому сомнению, способность 
испытывать внутреннюю борьбу, способность к 
эмпатии, знакотворчество, символотворчество;

• инициативность, изобретательность, смекал-
ка, готовность к придумыванию, своеобразность, 
неординарность, нестандартность, самобытность;

• раскованность мыслей, чувств и движений, 
сочетающаяся с умением выдерживать нормы по-
ведения, которые задаются в учебном заведении, в 
семье, в другой социальной среде;

• способность к генерации идей, их продуциро-
ванию как индивидуально, так и в коммуникации 
с другими людьми, с текстом, с объектом позна-
ния; 

• проницательность, умение видеть знакомое в 
незнакомом и наоборот; преодоление стереотипов, 
способность выхода в иную плоскость или про-
странство при решении проблемы;

• умение вести диалог с изучаемым объектом, 
выбирать методы познания, адекватные объекту; 
умение определять структуру и строение, нахо-
дить функции и связи объекта, динамики его роста 
или развития; создание новых методов познания в 
зависимости от свойств объекта;

• прогностичность, предсказательность, фор-
мулирование гипотез, конструирование версий, 
закономерностей, формул, теорий; владение не-
ологическими эвристическими процедурами: ин-
туиция, инсайт, медитация;

• наличие личностных результатов образова-
ния, отличающихся от образовательных стандар-
тов глубиной, тематикой, мнением, отличным от 
общепринятого; независимость, склонность к рис-
ку;

• наличие опыта реализации наиболее твор-
ческих своих способностей в форме выполнения 
и защиты творческих работ, участия в конкурсах, 
олимпиадах и т.д.

2. Когнитивные качества:
• физиологические качества: умение видеть, 

слышать, осязать, чувствовать изучаемый объект 
с помощью обоняния, вкуса, осязания; развитая 
работоспособность, энергичность;

• интеллектуальные качества: любознатель-
ность, эрудированность, вдумчивость, сообрази-
тельность, логичность, «коэффициент интеллекта», 
осмысленность, обоснованность, аргументиро-
ванность, аналитичность, синтетичность, способ-
ность находить аналогии, использовать различные 
формы доказательств, увлеченность;

• пытливость, проницательность, поиск про-
блем, склонность к эксперименту, умение задавать 
вопросы, видеть противоречия, формулировать 
проблемы и гипотезы, выполнять теоретические и 
экспериментальные исследования, владеть спосо-
бами решения различных задач, делать выводы и 
обобщения; оперативность действий, нестандарт-
ность мышления;

• владение культурными нормами и традици-
ями, отраженными в собственной деятельности; 
умение аргументировать свои знания и получен-
ные результаты; умение самоопределяться в ситу-
ациях выбора;

• структурно-системное видение изучаемых 
областей в их пространственной и временной ие-
рархии; отыскание связей объектов, их причин, 
связанных с ними проблем; владение общим под-
ходом к выяснению сути любых объектов и явле-
ний, разнонаучное видение:

• выбор фундаментальных объектов среди не-
фундаментальных, отыскание соподчиняющих 
связей между ними; видение иерархии, новых фун-
кций и связей известных объектов; способность 
отыскания причин происхождения объекта, спо-
собность находить смысл объекта, его источник;

• наличие личностного понимания смысла каж-
дого из изучаемых учебных предметов; владение 
базовыми знаниями, умениями и навыками; ори-
ентация в фундаментальных проблемах изучае-
мых наук;

• умение сопоставить культурно-исторические 
аналоги со своими образовательными продуктами 
и результатами сокурсников, вычленить их сходс-
тва и отличия, переопределить или доработать 
собственные образовательные результаты;

• способность отыскания причин происхожде-
ния (появления) культурно-исторического анало-
га, умение определять его структуру и строение, 
находить связи с родственными идеальными объ-
ектами, строить систему идеальных объектов, вы-
страивать их иерархию на основе сформулирован-
ных принципов и критериев; умение отыскивать 
системы связей культурно-исторического аналога 
с соответствующими реальными объектами;

• способность воплощения добываемых знаний 
в духовные, материальные и деятельностные фор-
мы.

3.Оргдеятельностные (методологические) ка-
чества:
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• знание студентами своих индивидуальных 

особенностей, черт характера, оптимальных тем-
пов и форм занятий каждым из учебных предме-
тов и образовательных областей;

• осознание и умение пояснить цели своих заня-
тий теми или иными учебными предметами, отчетли-
вое понимание того, в чем он себя в них реализует;

• наличие новой или недостигнутой цели, про-
граммы ее достижения, упорство в доведении дела 
до конца, верность цели; целеполагание (умение 
ставить цели); целеустремленность (направлен-
ность на достижение цели), устойчивость в дости-
жении цели;

• умение поставить учебную цель в заданной 
области знаний или деятельности, составить план 
ее достижения; выполнить намеченный план исхо-
дя из своих индивидуальных особенностей; полу-
чить и осознать свой результат; сравнить его с ана-
логичными результатами сокурсников;

• способность нормотворчества, выражающая-
ся в умении сформулировать правила деятельнос-
ти, систему ее законов, спрогнозировать результа-
ты деятельности; смысловое видение изучаемых 
объектов;

• навыки самоорганизации: планирование де-
ятельности, программирование действий, кор-
рекция этапов и способов деятельности, реали-
зуемость планов; комбинаторность подходов к 
деятельности, одновременное удержание в созна-
нии разных альтернатив;

• владение методами рефлексивного мышле-
ния, умение выстроить свои дальнейшие планы 
обучения; выявление смысла деятельности, соеди-
нение результатов с целями, самосознательность, 
самоанализ и самооценка;

• способность взаимодействия с другими субъ-
ектами образования и с окружающим миром; уме-
ние отстаивать свои идеи, выносить непризнание 
окружающий, «держать удар»; автономность, не-
зависимость, устремленность, решительность, 
коммуникативность;

• способность организовать творчество других; 
совместное с другими студентами познание и гене-
рация идей; умение организовать мозговой штурм, 
участвовать в нем; сравнение и сопоставление 
идей, спор, дискуссия [11].

А.Н.Лук выделяет три группы творческих спо-
собностей:

– способности, связанные с мотивацией (инте-способности, связанные с мотивацией (инте-
ресы и склонности);

– способности, связанные с темпераментомспособности, связанные с темпераментом 
(эмоциональность);

– умственные способности [4].умственные способности [4].
Перечислим некоторые из них: зоркость в по-

исках, способности к свертыванию мыслительных 
операций; способность к переносу, боковое мыш-
ление, цельность восприятия, готовность памяти, 
сближение понятий, гибкость мышления, гибкость 
интеллекта, способность к оценочным действиям, 
легкость генерирования идей, беглость речи, спо-
собность к доведению дела до конца.

В.И.Байденко и Б.Оскарссон в своей работе 
вводят понятие «базовые навыки», которые не 
привязаны к определенной профессии или груп-
пе профессий, а востребованы всеми профессия-
ми, выступают как качества, полезные для любого 
гражданина современного общества и являются 
метапрофессиональными.

Базовые навыки – это личностные и межлич-
ностные качества, способности, навыки и умения, 

которые выражены в различных формах, в мно-
гообразных ситуациях работы и социальной жиз-
ни. Авторы отмечают, что в условиях рыночной 
экономики для индивида существует прямая вза-
имосвязь между уровнем базовых навыков и воз-
можностью получения занятости. Базовые навыки 
обеспечивают «связь с актуальными потребностя-
ми с точки зрения индивидов, такими как приобре-
тение профессиональных навыков и пожизненное 
обучение, а с позиции общества в целом – искоре-
нение бедности, обеспечение устойчивого движе-
ния к конкурентной рыночной экономике и дости-
жения стабильности социальной структуры.

В.И.Байденко и Б.Оскарссон выделяют следую-
щий набор базовых навыков:

• коммуникативные навыки и способности;
• творчество;
• способность к аналитическому мышлению;
• способность к критическому мышлению;
• приспособляемость;
• способность работать в команде;
• способность работать самостоятельно;
• самосознание и самооценка [12].
Г.Н. Полутина в своем исследовании подчерки-

вает, что основными целями профессионального 
образования является подготовка конкурентоспо-
собных специалистов и создание условий для их 
всестороннего развития в процессе обучения; при 
этом необходимо подготовить студента не только 
к работе на современных промышленных пред-
приятиях, но и, учитывая факторы, связанные с 
последствиями безработицы, к продолжению не-
прерывного образования. Она выделяет следую-
щие способности, которые необходимо развивать 
у студентов:

1. Учебно-коммуникативные:
• слушать и задавать вопросы;
• выступать перед аудиторией;
• вести диалог, спор;
• выходить из конфликтной ситуации
2. Учебно-рефлексивные:
• анализировать самостоятельную деятель-

ность;
• проводить самоконтроль и взаимоконтроль 

учебных действий;
• объективно оценивать результаты своей де-

ятельности.
3. Учебно-организационные:
• определять цели и задачи учебной деятель-

ности;
• планировать ход выполнения учебной де-

ятельности;
• контролировать во времени свою учебную де-

ятельности;
• работать в группе.
4. Учебно-интеллектуальные:Учебно-интеллектуальные:
• выделять главное и запоминать;
• обобщать и систематизировать;
• наблюдать и анализировать;
• составлять алгоритм решения задачи.
5. Учебно-информационные:Учебно-информационные:
• работать с текстом на бумажном носителе;
• усваивать информацию со слов преподавате-

ля;
• находить необходимую информацию;
• получать и представлять информацию с помо-

щью технических средств [12].
Таким образом, под эвристическими способ-

ностями понимается комплексные возможности 
студентов в совершении деятельности и действий, 
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направленных на создание образовательных про-
дуктов.

Творческая самореализация студента опреде-
ляется его одаренностью и талантом. В этом вопро-
се нет однозначного понимания среди отечествен-
ных и зарубежных ученых. Одни исследователи 
говорят, что одаренных детей около 3%, другие счи-
тают одаренными каждого нормального ребенка.

Е.А.Климов считает, что термин «ССССССССССС» 
несколько сбивает с толку, как бы указывая на не-
что полученное в дар. Спрашивается, кто дарит? 
В психологии этим термином обозначается сово-
купность, система задатков и способностей. ССССС-
СС  – это анатомо-физиологические особенности 
человека, облегчающие или затрудняющие разви-
тие способностей. Совокупность задатков, в свою 
очередь, часто называется одаренностью человека, 
которая обычно индивидуально своеобразна [10].

Понятие одаренности развивается в понятиях 
«талант» и «гений». ССССС – это высшая степень 
творческой одаренности; человек, которому при-
суща одаренность. Под СССССССС понимают сово-
купность психофизиологических качеств, необхо-
димых для творческого решения задачи, т.е. такого 
решения, когда заранее неизвестен набор правил и 
операций, последовательность которых приводит 
к цели [3].

Учитывая известную относительность различе-
ния между гением и талантом можно отметить, что 
творения гения характеризуются исключительной 
новизной и самобытностью, особым историческим 
значением для развития человеческого общества, 
в силу чего они навсегда сохраняются в памяти че-
ловечества. Гений – не мистический человек, су-
мевший в силу своих выдающихся способностей 
и огромного труда выразить и удовлетворить важ-
нейшие общественные потребности.

А.В.Хуторской считает, что студенты с высокой 
степенью одаренности может быть назван талан-
том, с наивысшей – гением. «Поскольку возмож-
ностью творческой самореализации наделены все 
дети,- пишет он,- то термины «одаренность», «та-
лант» и «гений» означают нечто иное, как систему 
качественных оценок творческой самореализации 
любого ученика, применяемую к нему в каждой из 
образовательных областей». Одаренность в дан-
ном случае связана с творческими возможностя-
ми и способностями студента, «чем более ребенку 
удается выразить себя в той или иной области де-
ятельности, тем более одаренным и талантливым в 
этом направлении его следует считать», - указыва-
ет А.В.Хуторской. Таким образом, под одареннос-
тью понимается степень творческой самореализа-
ции студента в образовательной области. [11].

Однако на практике вопрос об одаренности 
студента и о качестве подготовки его к творческой 
профессиональной деятельности сводится к те-
кущей итоговой оценке студента лишь по одному 
критерию – уровню знаний и умений. Считается, 
что если выпускник продемонстрировал отличные 
знания, то качество его подготовки выше. Это так, 
но только отчасти. Реальная практика и жизнь де-
монстрирует, что чаще всего успеха в социальной и 
профессиональной карьере добиваются далеко не 
выпускники с «красным дипломом», а те студенты, 
которые проявляли активность, реализовывали 
себя в различных видах деятельности: обществен-
ной, экономической, культурной, коммуникатив-
ной, научной и т.д. Учебная деятельность – лишь 
одна из них. Поэтому важно констатировать, что 

оценка качества выпускника по его знаниям и уме-
ниям, демонстрируемым на текущих и итоговых 
экзаменах, неадекватно характеризует действи-
тельное качество подготовки специалиста.

Личность в современной педагогике характе-
ризуется совокупностью семи сфер: интеллекту-
альной, мотивационной, эмоциональной, предмет-
но-практической, волевой, сферы саморегуляции, 
экзистанциальной. И очень часто конкурентоспо-
собность специалиста на производстве определя-
ют его мотивационная готовность, эмоциональная 
устойчивость, толератность, умение управлять 
своими психическими состояниями и т.д. [5]. Одна-
ко эти параметры развития личности специалиста 
не входят в критерии оценки качества его подго-
товки. В то же время работодатели обращают вни-
мание именно на эти качества.

Исходя из всего выше сказанного можно спро-
ектировать модель современного впускника:

• одной из ведущих задач образования и вос-
питания личности является культурно-преобра-
зующуя функция, чему в значительной степени 
способствует овладение студентами общеобразо-
вательными дисциплинами;

• когда для человека образование имеет личнос-
тный смысл, тогда развивается креативный мента-
литет (самопонимание, самосознание, активность 
в сфере творческой деятельности, способность ви-
деть эстетическое и прекрасное в мире);

• высокая нравственная культура – умение 
строить человеческое сообщество;

• воспитание профессионально строится на 
развитии личностных характеристик, активизиру-
ющих интерес к изучению выбранной профессии 
(формирование правильного понимания сущности 
профессионального самоопределения и мотива-
ции профессиональной деятельности);

• человек может стать полноправным членом 
общества, если он здоров и владеет навыками «здо-
рового образа жизни»;

• выпускники, способные достаточно успешно 
решать все коммуникативные задачи и обладаю-
щие высокими организаторскими способностями 
и коммуникативными качествами, сумеют конс-
труктивно решать возникающие перед ними про-
изводственные проблемы [8].

Итак, профессиональное образование реализу-
ет специфический аспект формирования личнос-
ти – формирование свойств личности как работ-
ника. Возникает необходимость большего учета в 
образовании прагматической востребованности 
на рынке труда свойств личности как работника 
с высоко специализированными профессиональ-
ными качествами, знаниями, навыками. Поэтому 
сегодня особо остро встает вопрос разработки та-
ких технологий и образовательных систем, кото-
рые ориентировались бы в подготовке выпускни-
ка не столько на конкретную профессиональную 
деятельность, сколько на формирование у него 
готовности к освоению новых знаний, приобрете-
нию многофункциональный умений, творческой 
активности и обеспечивали профессиональную 
мобильность и конкурентоспособность специа-
листа. 

В рамках традиционного образовательного 
процесса эти качества специалиста не могут нара-
щиваться системно, т. е. эффективно, поскольку 
каждый преподаватель по – своему видит частные 
задачи интеллектуального развития обучающих-
ся. До сих пор большинство учебных программ, 
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учебников и методик делают упор на освоение 
реальной действительности методами изучаемых 
наук и искусств, на использование репродуктив-
ных, а не креативных способов деятельности, на 
отыскание единственного, наперед заданного от-
вета, не приучают студентов к вариативности и 
многообразию познания. Это приводит к ослабле-
нию внутренней мотивации студентов, невостре-
бованности их творческого потенциала, развитию 
негативных явлений, связанных с нежеланием 
учиться, отчуждением от образования, гипербо-
лизацией    формальных ценностей образования 
(получение отметки, сдача экзаменов). Вследствие 
традиционного обучения, студенты, не столько ду-
мают, сколько запоминают. Причем у них форми-
руется свойство, которое можно охарактеризовать 
как ригидность  - она базируется на применении 
готовых шаблонов и схем. Когда же студенты ока-
зываются в неоднозначной ситуации, требующей 
новых методов к её преобразованию, они теряют-
ся. В результате, студент, выбрав себе специаль-
ность, т. е. профессионально определившись, тем 
не менее, недостаточно активен в учебном процес-
се и не всегда способен самостоятельно организо-
вать собственную учебную деятельность. 

Таким образом, актуальность и своевремен-
ность разработки экспериментальной технологии 
развития профессионально-важных качеств  сту-
дентов  определяется важностью этой проблемы 
для подготовки современных  специалистов – 
профессионалов, которые будут жить и трудиться 
в третьем тысячелетии.

Цель технологии развития ПВК: становление 
и развитие субъектно – субъектных отношений 
преподавателя и студентов, развитие личности 
студента, удовлетворение его образовательных и 
творческих потребностей, формирование умений 
самостоятельного добывания знаний и навыков 
саморегуляции, подготовка студентов к продук-
тивной профессиональной деятельности.

Какие условия для этого необходимы? Прежде 
всего, возможность вовлечения каждого студента 
в активный познавательный процесс, причем не 
процесс пассивного овладения знаниями, а актив-
ной познавательной деятельности каждого сту-
дента, применения им на практике этих знаний и 
четкого сознания, где и каким образом и для каких 
целей эти знания могут быть применены. Это  – 
возможность работать совместно, в сотрудничес-
тве при решении разнообразных проблем, про-
являя определенные коммуникативные умения; 
возможность широкого общения со сверстниками 
из других групп, других учебных заведений, дру-
гих регионов страны или даже других стран мира. 
Это  – возможность свободного доступа к необхо-
димой информации с целью формирования собс-
твенного независимого, но аргументированного 
мнения по той или иной проблеме, возможность её 
всестороннего исследования.

Следует отметить, что технология развития 
профессионально-важных качеств студентов  мо-
жет быть эффективно реализована, если она:

• основана на анализе профессионально-твор-
ческой деятельности будущего выпускника ПОУ, 
профессионально-важных качеств, личностных 
свойств, необходимых для осуществления такой 
деятельности;

• основана на изучении интересов и способ-
ностей студентов к профессиональной деятель-
ности;

• включает в себя определение содержания 
обучения (выявление оптимальных соотношений 
фундаментальных и специальных знаний);

• осуществляется на основе проектно и личнос-
тно-ориентированного подхода к обучению (выбор 
организационных форм обучения, методов обу-
чения и самообучения, внедрение современных 
средств обучения);

• имеет систему методов входного, текущего и 
итогового контроля (мониторинг);

• обеспечивает комфортную среду обучения.обеспечивает комфортную среду обучения.
Апробация экспериментальной технологии по-

казывает, что в подготовке современного работни-
ка к профессиональной деятельности нужны но-
вые подходы. Целесообразнее идти не от теории к 
практике, а от практики, личного опыта к теории, 
теоретическому осмыслению и обобщению. Веду-
щей деятельностью студента в образовательном 
процессе должна стать учебно – профессиональ-
ная деятельность, а не изучение теоретических 
дисциплин, связанных с профессией. Учебно- про-
фессиональная деятельность должна обеспечи-
вать интеграцию знаний и умений, получаемых 
при изучении различных дисциплин, и в ней долж-
ны формироваться и осознаваться мотивы учения. 
Важно в связи с этим существенное изменение в 
соотношении между теоретической и практичес-
кой подготовкой специалиста в пользу последней. 
Но ещё более важно создание таких условий в об-
разовательном учреждении, отношений между 
участниками образовательного процесса, при ко-
торых учебно – профессиональная деятельность 
реально оценивалась как приоритетная, наиболее 
значимая и ответственная.

Развитие многих профессионально важных 
качеств связаны с необходимостью постоянной 
коррекции действий студента, требуют преиму-
щественного использования не фронтальных и 
групповых форм работы с ними, а индивидуаль-
ных занятий с малыми группами студентов.

Содержание, методы и формы подготовки буду-
щих специалистов к профессиональной деятель-
ности должны быть адекватны требованиям сов-
ременной действительности, демократичными, 
ориентированными на субъектно–личностный 
подход в обучении. Технологии личностно - ориен-
тированного обучения (обучение в сотрудничес-
тве, метод проектов, позиционное обучение, эв-
ристическое обучение, разноуровневое обучение) 
обеспечивают наиболее эффективное и продук-
тивное обучение.

Для подготовки к профессиональной деятель-
ности целесообразно использовать разные меха-
низмы развития: целенаправленное формирование 
интеллектуального фона в группе, организацию 
условий жизнедеятельности, адаптация к которым 
приводила бы к становлению профессионально – 
значимых качеств; включение в творческую учеб-
но - профессиональную деятельность; воздействие 
образцом высокопрофессиональной деятельнос-
ти. 

По всем параметрам профессионально-личнос-
тного развития качество подготовки специалистов, 
обучающихся по экспериментальной технологии, 
выше, чем по традиционной. Особенно это касает-
ся развития креативных качеств, так необходимых 
современному специалисту любой профессии. 
На основе экспериментальной технологии подго-
товки у студентов появляются такие новообразо-
вания в профессионально-личностном развитии, 
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которые особо незаметны у обучающихся обыч-
ных групп: индивидуальный стиль деятельности, 
чувство собственного достоинства, чувство такта, 
профессиональная компетентность, формируется 
творческая индивидуальность личности. 

Результаты проведения экспериментальной 
работы по апробации технологии развития про-
фессионально-важных качеств студентов ПОУ 
доказывают, что экспериментальная технология, 
разработанная с учетом выше перечисленных при-
нципов и направленная на развитие креативных, 
когнитивных и оргдеятельностных качеств сту-
дентов, является более эффективной, чем тради-
ционная технология, так как обеспечивает более 
высокие результаты учебно-профессиональной 
деятельности студентов.
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ИНФОрМаТИЗаЦИя ОБщЕСТВа 
И рЕГИОНаЛЬНОЕ ОБраЗОВаНИЕ 
В ОБЛаСТИ ИНОСТраННЫХ яЗЫкОВ 
(В СИБИрИ)
В статье рассматриваются проблемы, связанные с информационными процессами 
современного общества и влиянием их на реформы, проводимые в сфере образо-
вания. Региональная образовательная ситуация в области преподавания иностранных 
языков отражает проблемы, характерные для всей России, хотя столичный уровень 
образованности и подготовки по иностранному языку отличается от провинциаль-
ного. Роль иностранного языка в системе современного высшего образования, без-
условно, должна повыситься в связи с растущей глобализацией и информатизацией 
общества. Кроме того, перед иностранными языками открываются новые перспек-
тивы, ввиду вхождения России в общеевропейское образовательное пространство  
и подписания болонской конвенции.

В течение последних 2-3 вв. развитие человечес-
тва проходило под доминирующим влиянием ин-
дустриализма. Эта система позволила значительно 
повысить уровень материального благосостояния и 
культуры общества. Но наряду с этим многие фак-
торы стали оказывать тормозящее воздействие на 
ход общественного прогресса. В результате эти об-
стоятельства обусловили необходимость перехо-
да к общественной системе нового типа. [1] Одной 

из таких моделей нового общественного развития 
явилось информационное общество и информаци-
онная экономика.

Информационное общество – это общество, 
в котором производство и потребление информа-
ции является важнейшим видом деятельности, 
а информация признается наиболее значимым 
ресурсом. Новые информационные и телекомму-
никационные технологии становятся базовыми, 
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информатизация общества является адекватной 
реакцией на быстроменяющийся мир и лавинооб-
разный поток информации [2]

Информационная экономика характеризуется 
усиленной ориентацией национальных экономик 
на международный обмен, что ведет к становле-
нию и развитию глобальной экономики. Этот про-
цесс, как полагают, должен позволить большинс-
тву государств двигаться в одном цивилизованном 
русле.

Но в настоящее время весь мир не в силах вос-
пользоваться плодами информационной эконо-
мики, т. к. данный процесс очень дорогостоящ и 
требует длительного периода становления. В итоге 
в глобальном аспекте на современном этапе усили-
вается дифференциация и национальная конку-
ренция между странами [3]

Национальная конкуренция или конкурентос-
пособность является главным показателем, отра-
жающим состояние экономики страны и перспек-
тивы ее экономического развития. В современных 
условиях ускоренного развития научно-техни-
ческой революции и крупномасштабного переме-
щения капитала, глобализации рынков и услуг, 
производство конкурентоспособных товаров, 
предприятий и стран все в большей степени опре-
деляется способностью национальной экономики 
генерировать и внедрять новые технологии.

Основной вектор здесь лежит в области дина-
мично меняющихся преимуществ, основанных 
на научно-технических достижениях и иннова-
циях. Высокотехнологичный сектор является ос-
новной стратегической конкурентоспособности 
национальных экономик, формируя наукоемкий 
экономический рост и благосостояние общества. 
Размеры наукоемкого сектора и масштабы исполь-
зования высоких технологий определяют научно-
технический и экономический потенциал страны. 
Производство нововведений превратилось в само-
стоятельную сферу деятельности, в которой сегод-
ня уже создается 25% мирового продукта и от ко-
торой зависит успешность рыночной настройки и 
всех остальных видов и форм деятельности [3] .

Исходя из этого, целью российской инноваци-
онной политики должно стать создание эффектив-
ных механизмов использования отечественного 
инновационного потенциала, а также привлечение 
современного иностранного опыта и технологий, 
которые в сочетании с российскими природными 
ресурсами, человеческим и научно-техническим 
потенциалом способны повысить общую конку-
рентоспособность нашей страны. Применитель-
но к подавляющему большинству гражданских 
отраслей государственную политику необходимо 
строить так, чтобы она была направлена не только 
на привлечение инвестиций, но и на привлечение 
отечественных квалифицированных кадров (люд-
ские ресурсы) и научно-технических разработок 
(научно-исследовательские ресурсы). Инструмен-
тами реализации этого должны стать как меры, оп-
ределяемые современной рыночной ситуацией, так 
и меры, направленные на решение данной системы 
задач. Сюда также относится создание благопри-
ятного климата для инновационной деятельности, 
способствование более полного проникновения 
знаний в экономику, стимулирование кооперации 
между научно-образовательными учреждениями 
и промышленным сектором, развитие системы 
образования [4]. Таким образом, в современную 
эпоху формирования информационного общества 

и инновационной цивилизации проблемы образо-
вания не могут быть не актуальными.

В концепции российского образования на пе-
риод до 2010 г. отмечается, что главной задачей 
российской образовательной политики является 
“обеспечение современного качества образова-
ния на основе сохранения его фундаментальнос-
ти и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям общества”  [5]. Трудно переоценить 
пафос задач и направленность общей концепции. 
Однако реальная ситуация ставит много проблем 
на пути реализации всех поставленных целей.

Сделавшая за столетие невиданный скачок в 
образовании, в наши дни Россия столкнулась с уг-
розой разрушения образования как социального 
института и резкого падения образованности сво-
их граждан. Причем одна из проблем – а это также 
и проблема мирового образования – низкое качес-
тво школьного обучения массовой средней школы. 
Глобальные тенденции обострены современными 
российскими: возникновение новых разнообраз-
ных систем ценностей и кризисом прежних, пе-
реход от единообразия учебных программ, учеб-
ников, учебных заведений к их разнообразию с 
одновременным ослаблением качественного кон-
троля с последовательным усилением процесса 
регионализации образовательных систем, утрата 
государственной монополии на рынке образова-
тельных услуг и продуктов, расшатыванием инф-
раструктуры образования, появление новых “ин-
формационных” отраслей знания, изменившимися 
личностными требования к молодому поколению.

Для преодоления негативных тенденций и по-
зитивного движения вперед необходимо осознать 
эти изменения в развитии общества и сконцент-
рироваться на тех из них, которые обеспечивают 
существенное обновление всех сфер человеческой 
деятельности, в том числе и сферы образования. 
Ведущим должно стать повышение качества обра-
зования и, соответственно, повышение качества 
подготовки специалиста. 

Важнейшим аспектом для среднего образо-
вания является переход от предметно-ориен-
тированного к личностно-ориентированному 
обучению, предполагающему у учащихся форми-
рование элементов исследовательской деятель-
ности. Поиск путей формирования исследова-
тельской деятельности актуален на протяжении 
многих веков. Широкое распространение инфор-
мационно-коммуникативных технологий привело 
к тому, что, личностно-ориентированное образо-
вание стало рассматриваться в тесной связи с ис-
пользованием компьютеров. Это – рациональное 
средство в развитии творческих и созидательных 
способностей учащегося. Применение информа-
ционно-коммуникативных технологий в обучении 
способствует формированию интеллектуальных 
умений и развитию алгоритмического мышле-
ния, т. е. мыслительного процесса по составлению 
алгоритма решения некоторой задачи. Помимо 
этого модернизирующий эффект информацион-
но-коммуникативных технологий (ИКТ) должен 
способствовать доступности образования, эф-
фективности всех процессов школьной деятель-
ности, начиная от управления образованием до 
воспитания. Стремительное распространение 
мультимедийных сетевых технологий расширит 
возможности использования ИКТ в школе, обес-
печивая ее общую дальнейшую информатизацию 
и модернизацию [6]. 
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Соблюдение преемственности в организации 
обучения (школа-вуз) с одной стороны и модерни-
зация высшего образования – с другой, создают 
предпосылки для создания более качественного 
образования и повышения его эффективности. 
Конкурентоспособность России на мировом рын-
ке может быть обусловлена и обеспечена почти ис-
ключительно интеллектуальным потенциалом ее 
граждан. Можно себе представить, какой бы была 
жизнь в России, если бы страной управляли талан-
тливые, эффективные менеджеры, а в отраслях 
действовали профессионалы высокого уровня. Се-
годня в стране на всех уровнях катастрофически 
не хватает талантливых, высокопрофессиональ-
ных менеджеров и специалистов, а также эффек-
тивной системы управления. В настоящее время 
Россию буквально захлестнула волна “дилетантиз-
ма профессионалов”, т. е. людей, занимающих оп-
ределенные должности в системе управление. Их 
уровень понимания проблем, имеющиеся знания и 
умения не соответствует сложности тех проблем, с 
которыми они сталкиваются. Поэтому эти люди  и 
оказываются бессильными в их решении. 

В этой связи некоторыми учеными предлага-
ется следующая точка зрения: в настоящее время 
менеджерам необходимо образование совершенно 
иного типа, которое предлагалось традиционно, –  
т. е. не обучение “методам управления”, которые 
быстро устаревают и меняются, а развитие людей. 
Реальная современная практика и мировой опыт 
показывают, что первостепенное значение для ус-
пешной деятельности имеют следующие способ-
ности: 1) способность “вовлекать людей” и рабо-
тать в команде; 2) международные знания и опыт;        
3) способность учиться и осуществлять “взаимное 
обучение”; 4) способность проявлять гибкость и 
широту взглядов, использовать интуицию. В чис-
ло рекомендаций по развитию перечисленных 
выше способностей входят: 1) развитие навыков 
управления людьми; 2) получение международных 
знаний, навыков и умений, которое предполага-
ет необходимость изучения иностранных языков 
(минимум 2 – 3), приобретение международного 
опыта (осуществление стажировок в компаниях 
за границей), развитие глобального мышления; 3) 
обучение в широком смысле; 4) сотрудничество 
между учебными заведениями и фирмами [7]. Та-
ким образом, видимо, существует определенная 
зависимость принятия эффективных управлен-
ческих решений от того, на каком уровне специа-
листы владеют иностранными языками.

В высшей школе будущие специалисты изучают 
много различных предметов, которые, однако, име-
ют далеко не одинаковое отношение к будущей спе-
циальности. Среди множества “профилирующих”, 
“общеобразовательных” и “специальных” дисцип-
лин предмет “иностранный язык” занимает особое 
место. Во первых, в неязыковых вузах изучается не 
наука о языке, а формируется и совершенствуется 
практическая деятельность учащегося как в уст-
ной, так и в письменной речи и чтении на базе зна-
ний, полученных в школе. Еще одна особенность 
заключается в коммуникативной направленности 
современного учебно-воспитательного процесса, в 
результате чего при обучении извлекается полез-
ная информация, не связанная с изучением самого 
языка. В этом случае язык становится средством 
достижения других целей – новых познаний, име-
ющих отношение к различным областям знаний. 
Третья особенность данной учебной дисципли-

ны  – профессиональная направленность содер-
жания обучения иностранным языкам в вузе, т. е. 
дополнительная профессиональная подготовка. 
Но несмотря на все эти очевидные перспекти-
вы освоения иностранного языка, специальные 
дисциплины отодвигают его изучение на второй 
план, превращая в желаемую, идеальную, но от-
даленную во времени перспективу. Тем более для 
России, долгое время находившейся в коммуника-
тивной изоляции, такое восприятие иностранных 
языков стало весьма укоренившейся традицией. 
(Все родители, как правило, мечтают приобщить 
своих детей к иностранному языку с детства, счи-
тая для себя это уже невозможным. Так повторяет-
ся от поколения к поколению.) 

Одним из способов решения этой проблемы яв-
ляется усиление мотивации к изучению иностран-
ных языков путем введения в процесс обучения 
элементов, побуждающих осознание важности и 
необходимости знания иностранных языков для 
получения необходимой информации из ориги-
нальных источников. По мнению Р. Влодковски из 
Института  Сан-Франциско, люди всегда мотиви-
рованы в своей деятельности, и если необходимо 
что-то изучать, то нужно опираться на мотиваци-
онную основу [8]. Поэтому в основе любого учеб-
ного плана должен лежать мотивационный подход. 
С другой стороны основой мотивации должна быть 
также организационная деятельность вуза, пока-
зывающая приоритетность знаний иностранных 
языков через административно-организационные 
и научные мероприятия: защиту диплома на инос-
транном языке или наличие обзорной главы по 
иностранным источникам в дипломных и курсо-
вых работах, студенческие научные конференции, 
поощрение к участию в различных международ-
ных программах и конкурсах, поиск информаци-
онной работы по заданию кафедр, переводы для 
кафедр и т. п.

В настоящее время иностранный язык обще-
признанно, является средство к пониманию акси-
ологического аспекта культуры. Изучение реалий 
жизни другого народа через его язык, сходства и 
различия в восприятии и выражении явлений ок-
ружающего мира ведут к осознанию ценностей 
собственной культуры, собственной духовности, 
а также формированию толерантности – важней-
шего качества в международном общении. Таким 
образом, иностранный язык может выступать од-
ной из дисциплин, формирующих человеческое в 
человеке. Кроме того, изучение дисциплин гума-
нитарного цикла создает благоприятные возмож-
ности для осознания мировоззренческих функций 
науки. В гуманитарных науках проблемы мировоз-
зрения, методологии содержится чаще всего в их 
собственном предмете это важно и для техничес-
ких университетов, в стенах которых порождается 
иллюзия нейтральности естественно-математи-
ческих и технических наук по отношению к миро-
воззрению и нравственности [9]. Таким образом, 
гуманизация образования средствами иностран-
ного языка с одной стороны, обучение кросскуль-
турной коммуникации – с другой, есть те иннова-
ционные тенденции, способствующие повышению 
мотивации современного образования.

В этой связи нельзя не коснуться процесса ин-
тернализации образования, связанной с “Болонс-
ким процессом” и вхождением  России в единое Ев-
ропейское образовательное пространство к 2010 г. 
Не вступая в дискуссию о достоинствах и недостат-
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ках этой перспективы для России (а Болонская кон-
венция ею уже подписана), следует усилить лишь 
один ее прагматический момент. В рамках Обще-
го Европейского образовательного пространства 
преподаватели и студенты смогут совершенно 
свободно перемещаться, при этом полученная вы-
пускниками квалификация будет признаваться по 
всей Европе, если это станет реальностью, мотива-
ция к изучению иностранных языков очевидна как 
никогда (13).

Еще одной мотивационной поддержкой в совре-
менном вузе становится компьютерная составляю-
щая в образовании по иностранным языкам. Вос-
питание информационной культуры, основанное 
на современной программной и аппаратной базе 
вузов, обеспечило бы желаемую самостоятель-
ность в процессе получения знаний, сократила бы 
временные затраты (вопрос всегда актуальный при 
изучении иностранного языка), приблизила бы к 
международным стандартам в работе с информа-
цией.

Сибирский регион в целом репродуцирует эко-
номическое и политическое положение страны, 
а также весь спектр связанных с этим проблем. В 
конечном счете, регион адаптирует основные тен-
денции развития экономической и социальной 
системы, ее структурные изменения, ее колеба-
ния, положительную и отрицательную динами-
ку воспроизводя все это с большим или меньшим 
приближением или опозданием. Кризис образо-
вания  – специфика сегодняшней региональной 
России. Все это справедливо и для системы обра-
зования в нашем Сибирском регионе.

Эти проблемы  роста числа вузов и филиалов, 
роста доли платного образования, перепроизводс-
тва специалистов с одной стороны и нехватки  
их  – с другой, несовпадения структуры подготов-
ки специалистов и потребностей общества, недо-
ступности качественного образования без связей 
и денег, частой устарелости передаваемых знаний 
и учебного оборудования, отсутствия необходи-
мой преемственности между школой и вузом и 
слабой увязкой высшего образования со средним 
профессиональным. Но, тем не менее, внутри ре-
гиона при сохранении общих тенденций, частные 
модели разнообразны. Качество и своеобразие за-
висит от меры осознания самих проблем и жела-
ние их решить. Причем управленческие решения 
могут носить локальный характер, и выполняться 
самостоятельно на месте.

И столичные, и провинциальные города пережи-
вали “языковой бум”, т. е. огромный скачок интере-
са к овладению иностранными языками. В столич-
ных городах пик бума пришелся на перестроечную 
эйфорию, провинция потянулась следом к середи-
не 90-х годов. Однако условия протекания этого 
процесса регионально разные. Для того, чтобы ов-
ладеть хотя бы одним иностранным языком сегод-
ня, необходимы затраты времени, материальных 
средств, интеллектуальное напряжение, а также 
общая образованность населения. Но, в отличие от 
столичных городов, в провинции осознают только 
два компонента – затраты средств и затраты вре-
мени. К интеллектуальному напряжению в этой 
области провинциальное население не готово. Да 
и общая образованность населения в своей массе 
все-таки ниже. В этом, наверное, одна из причин, 
того, что, например, сейчас в городе Омске, работа-
ет так мало курсов по изучению иностранного язы-
ка, плохо развита сфера образовательных услуг 

в этой области. Дополнительное изучение языка 
сосредоточилось в основном вокруг институтов и 
университетов. Остальные формы, пережив крат-
косрочный расцвет, в массе своей не выжили. Та-
ким образом, высшая школа на сегодняшний день 
остается основным местом, где можно усовершенс-
твовать свое языковое образование.

Школьное образование по языку в Омске  и Ом-
ской области вообще находится в состоянии пер-
манентного кризиса. Основная проблема сводится 
к отсутствию педагогических кадров достаточной 
квалификации (а роль учителя на начальном усво-
ении иностранного языка особенно велика), неже-
лание перестраиваться школьного менеджмента, 
наряду со всеми остальными проблемами совре-
менной средней школы. Конечно, за последний 
период в городе сформировалось несколько школ 
с углубленным изучением одного или нескольких 
иностранных языков (однако, зачастую это лишь 
привлекательная формулировка), традиционно хо-
рошо преподают иностранные языки в двух – трех 
элитных городских школах. Но разве достаточно 
для такого города как Омск с населением, значи-
тельно превышающим 1 миллион жителей иметь 
только одну специализированную языковую гим-
назию. Большая часть учащихся средней школы 
выпускается с хорошими оценками по иностран-
ному языку, владея десятью фразами бытового ха-
рактера и озвучивая массу англоязычных брэндов, 
но практически не владеет системой языка, не мо-
жет обрабатывать иноязычную информацию, не 
способна к самостоятельному добыванию знаний 
и самообразованию. Остается только надежда, что, 
получая высшее образование, квалифицирован-
ные профессионалы овладеют при этом и языком, 
как личной проблемой.

Наиболее очевидно эту ситуацию отразили 
новые государственные стандарты в области обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе, 
однако оставив часовое распределение нагрузки 
прежним. В содержательном отношении усилена 
коммуникативная составляющая, видимо, за счет 
перераспределения видов языковой деятельности. 
Но стандарты составляются в Москве и отражают 
ментальность их разработчиков.               

В столице ситуация другая, другая интеллекту-
альная и материальная среда. Это было особенно 
ощутимо, например, в рамках дискуссии на еже-
годных конференциях УМО по лингвистическому 
образованию в неязыковых вузах.

Выступления московских представителей вузов 
вызывали недоумение огромной аудитории, соб-
равшейся с регионов. Московские преподаватели 
говорили о сетке изучения языка в 500-700  часов, 
тогда как вся страна по стандарту имеет 340 часов 
на иностранный язык, где половина времени отво-
дится на самостоятельную работу за пределами 
классной аудитории.

Как же изменить ситуацию, приблизиться к 
реальному образованию в области иностранных 
языков или хотя бы к модели столичного, не говоря 
уж о европейском образовании по иностранному 
языку?

Первое, что видится на этом пути, – это ме-
неджерская задача, т. е. управление качеством об-
разования в этой сфере. Это предполагает смену 
образовательной парадигмы у управленческого 
звена вузов,  т. к. энтузиазм одних преподавателей 
иностранного языка здесь явно недостаточен. При-
знавая важность международных контактов и их 
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необходимость, изменившуюся экономическую 
и информационную ситуации, на деле высший 
менеджмент вузов не готов совершать реальные 
практические шаги в этом направлении.

Речь идет об увеличении часов по иностранному 
языку за счет регионального компонента и курсов 
по выбору. Необходимо также всячески поддержи-
вать любое дополнительное образование в сфере 
языка, организуемых при вузе (12). “Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации” яв-
ляется лицензируемой специальностью при по-
лучении второго высшего образования. Однако в 
Омске получение его возможно лишь в 2-3 вузах. 
В каждом высшем учебном заведении необходимо 
поддерживать создание международных отделов и 
лингвистических центров. Хочется привести при-
мер Томска, старейшего образовательного центра 
в Сибири. На международной конференции 2002 г. 
“English language: key to Success”, была представле-English language: key to Success”, была представле- language: key to Success”, была представле-language: key to Success”, была представле-: key to Success”, была представле-key to Success”, была представле- to Success”, была представле-to Success”, была представле- Success”, была представле-Success”, была представле-”, была представле-
на деятельностью 9 лингвистических центров, ра-
ботающих в Томском техническом университете. 
Неудивительно, что проректор этого учебного за-
ведения, выступая с пленарным докладом на кон-
ференции, говорил более получаса по-английски. 
Вузы задают тон, это стимулирует ответную ре-
акцию: делегация москвичей на конференции на-
считывала 90 человек, 100 участников были пред-
ставителями зарубежных государств (10). В Омске 
международные отделы функционируют в педин-
ституте, ОмГТУ, ставя перед собой задачу – спо-
собствовать международному обмену студентов и 
представителей, но усилия их в целом малозамет-
ны (11).

Ещё один путь – информационный. В русском 
сознании изучение иностранного языка всегда 
ассоциировалось не с носителем языка, а с линга-
фонным классом. Это понятно, учитывая общую 
территорию и отдаленность России. На смену лин-
гафонному классу должен прийти компьютерный 
класс. И здесь на первый план всплывает даже не 
техническая сторона. Рассуждения о применении 
ИТ в обучении иностранному языку стало как бы 
общим местом, но вот как реально выстроить этот 
процесс знают и практически умеют очень немно-
гие. Программ много, но большинство не удов-
летворяют образовательным требованиям вуза, 
представляя собой некое хобби, вариант компью-
терной игры. Элементы компьютерного обучения 
в вузовском процессе присутствуют, но это не ин-
форматиция образования. И классов должно быть 
больше, и система – другая. Нам известен испан-
ский опыт, где самый дешевый способ овладения 
языком – это обучение на компьютерных курсах. 
Месяц студент работает в диалоге с компьютером 
в учебном классе. Затем преподаватель тестирует 
студента и переводит/не переводит его на следую-
щий уровень.

Чтобы перейти на такой вариант обучения, не-
обходима и новая стратегия и новая тактика. Сре-
ди тактических задач хотелось бы выделить обес-
печенность профессионально подготовленными 
кадровыми ресурсами. Преподавателей иностран-
ных языков много. Только в г. Омске специалистов 
выпускают 3 негосударственных образовательных 
учреждения и 2 факультета иностранных языков. 
Практически все выпускники сейчас – пользо-
ватели РС. Но знаний, как вписать ИКТ в образо-
вательный процесс по иностранному языку, ка-
кова должна быть система такого образования, у 
них нет. Эта ситуация  характерна не только для 

выпускников факультетов иностранных язы-
ков, но и для работающих преподавателей. Выход 
прост  – людей надо учить, т. е. вкладывать в них 
деньги. А это уже управленческая ситуация. При 
библиотеке им. Пушкина в г. Омске за последние 
2 года было проведено несколько семинаров, пос-
вященных применению ИТ в области языкового 
образования. Семинары бесплатны, организованы 
на деньги зарубежных издательств, торгующих 
иностранными учебниками в России, приглашают 
русских специалистов из учебного центра дистан-
ционного образования по иностранным языкам 
при Новосибирском техническом университете 
под руководством к.ф.н. Бовтенко М.А. Программа 
обучения компьютерной лингводидактике вклю-
чает следующие подпрограммы: условия эффек-
тивной интеграции ИКТ в учебный процесс; про-
граммное обеспечение обучения языку; типология 
электронных материалов для обучения языку и 
оценка их качества; основные методы интеграции 
ИКТ в учебный процесс; планирование отдельных 
занятий и курсов с использованием ИКТ; оценка 
деятельности учащихся (14).

 Но получить реальное образование омский пре-
подаватель не может; своих материальных средств 
не хватает. Тем более что здесь речь идет не об ин-
дивидуальном, а о коллективном обучении. Таким 
образом, компьютерные лингвистические классы 
существуют уже при ряде кафедр иностранных 
языков в неязыковых вузах Омска, но реальная 
система образования по иностранному языку с по-
мощью ИКТ в целом отсутствует. 
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ИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 

ИИ. И.И. ИИИИИИИ
И. ИИИИИ-ИИИИИИИИИ

ОСОБЕННОСТИ 
УчЕБНО-ИССЛЕДОВаТЕЛЬСкОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НЕяЗЫкОВЫХ ФакУЛЬТЕТОВ 
На ЗаНяТИяХ 
ПО ИНОСТраННОМУ яЗЫкУ
В статье дано определение учебно-исследовательской деятельности и названы ее 
особенности, как формы интеграции учебной и исследовательской деятельностей. 
Также проанализированы структура, субъект, предмет, средства и продукт учебно-
исследовательской деятельности на занятиях по немецкому языку и обоснованы 
принципы организации учебно-исследовательской деятельности в процессе обуче-
ния иностранному языку на неязыковых факультетах. 

Последнее время приоритетным в высшем об-
разовании стало формирование у студентов пот-
ребности в самостоятельной исследовательской 
деятельности в рамках учебного процесса. По мере 
возрастания роли науки возникла необходимость 
в установлении тесной связи между научной и 
учебной работой студентов, овладении ими мето-
дами научного исследования. Целью современного 
образования является формирование интеллекту-
альной, высокообразованной, творческой личнос-
ти, которая в силах решать не только профессио-
нальные задачи, но и реализовывать личностные 
способности, возможности, интересы [1-4]. Учеб-
но-исследовательская деятельность студентов как 
способ повышения их образовательной компетен-
ции может осуществляться по разным отраслям 
научных знаний, в том числе и по иностранному 
языку. 

Остановимся сначала более подробно на са-
мом понятии «учебно-исследовательская деятель-
ность». Мы рассматриваем учебно-исследователь-
скую деятельность как форму интеграции учебной 
и исследовательской деятельностей, так как, с од-
ной стороны, она включает в себя элементы иссле-
дования, а с другой – носит учебный характер и 

преследует учебные цели. Учебно-исследователь-
ская деятельность предполагает наличие основных 
этапов, характерных для научного исследования: 
постановку проблемы; изучение теории по дан-
ной проблематике; подбор методик исследования 
и практическое владение ими; сбор собственного 
материала, его анализ и обобщение; собственные 
выводы; оформление результатов исследования в 
письменном виде; подготовка к обсуждению и за-
щита результатов исследования. Такая цепочка яв-
ляется неотъемлемой принадлежностью, нормой 
учебно-исследовательской деятельности. Однако 
логика учебного процесса определяется препода-
вателем. Это связано с тем, что преподаватель со-
здает условия, располагающие к возникновению 
проблемных ситуаций, выдвижению проблем и 
т.д., поскольку опыт, которым располагает студент, 
не позволяет ему полностью самостоятельно осу-
ществить исследование. Тем не менее исследова-
тельская деятельность выступает как прототип 
учебно-исследовательской, как некий эталон, нор-
ма, к которой нужно стремиться.

Под СССССС-ССССССССССССССССС ССССССССССССС 
ССССССССС мы понимаем организуемый педагогом 
процесс взаимодействия субъектов (студент(ы)  - 
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преподаватель), направленный на познание, ос-
нованный преимущественно на самостоятельном 
использовании методов исследования и предпо-
лагающий наличие этапов, характерных для науч-
ного исследования; в результате учебно-исследо-
вательской деятельности происходит появление 
субъективно или объективно нового научного зна-
ния или нового качества уже известного знания, а 
также формирование у студентов учебно-исследо-
вательских умений. Учебно-исследовательская де-
ятельность может рассматриваться как этап подго-
товки к исследовательской деятельности.

Поскольку учебно-исследовательская деятель-
ность является одной из разновидностей социаль-
ной деятельности, то, включаясь в эту деятельность, 
студент оказывается в центре довольно сложной 
системы отношений. Для того чтобы выяснить, что 
собой представляет данная система, рассмотрим 
структуру, субъект, цель, предмет, средства и про-
дукт учебно-исследовательской деятельности. 

Структура учебно-исследовательской де-
ятельности включает в себя следующие компо-
ненты: учебно-исследовательская задача; учебно-
исследовательские действия; действия контроля 
за процессом усвоения и оценки степени усвое-
ния. Преподаватель формирует у студентов при-
нятие учебно-исследовательской задачи, ее по-
нимание, означающее ориентацию студентов на 
выполнение учебно-исследовательских действий 
и операций. Студенты овладевают учебно-иссле-
довательскими действиями, состоящими в изме-
нении, преобразовании отдельных сторон иссле-
дуемого объекта.

В учебно-исследовательской деятельности при-
меняются интеллектуально-исследовательские 
действия (сравнение, анализ, синтез, абстракция, 
конкретизация, обобщение и др.), информацион-
но-рецептивные действия (наблюдение, смысловое 
восприятие информации, осмысление и интерпре-
тация информации, просмотровое, аналитическое, 
поисковое чтение) и продуктивные действия (про-
ведение самого исследования, составление плана, 
выделение фактов, формулирование положений, 
аннотирование, конспектирование, подготовка 
текста реферата, статьи, общения, доклада, отчета, 
курсовой, дипломной работы) [7]. 

Приобщение студентов к учебно-исследователь-
ской деятельности – также эффективный способ 
ознакомления их с требованиями, предъявляемы-
ми к оформлению научной документации. Студен-
ты учатся грамотно выполнять ссылки на научные 
источники; проводить библиографическое описа-
ние книг, статей, оформлять список литературы; 
правильно оформлять главы, параграфы в своей 
работе; давать отзывы на работы товарищей.

Также преподавателю необходимо сформи-
ровать у студентов действия контроля, благодаря 
которым студенты смогут расчленять свою рабо-
ту на отдельные этапы действия, планировать их, 
корректировать свою работу по ходу выполнения, 
ориентироваться на предполагаемый результат. 
Наконец, необходимо овладение действиями оцен-
ки, заключающимися в определении студентами 
степени владения ими отдельными учебно-ис-
следовательскими действиями. Процесс ведения 
учебно-исследовательской деятельности должен 
проходить с постепенной передачей отдельных 
компонентов этой деятельности самому студенту 
для самостоятельного осуществления без помощи 
преподавателя.

Субъектами учебно-исследовательской де-
ятельности являются студенты и преподаватели 
вузов (например, преподаватель немецкого языка 
и студенты, изучающие немецкий язык). Учебно-
исследовательская деятельность – это процесс 
двустороннего взаимодействия преподавателя и 
студента. Преподаватель организует, планирует и 
создает условия для студента, т.е. является органи-
затором учебно-исследовательской деятельности 
студента. Мы считаем, что главным в работе пре-
подавателя иностранного языка должно являться 
такое преобразование учебного процесса, которое 
бы придало учебной деятельности студентов ис-
следовательский характер, поскольку специфика 
предмета «иностранный язык» позволяет изменить 
это без качественных потерь для языка. Например, 
при изучении темы «Frei�eit» - провести опрос сре-Frei�eit» - провести опрос сре-» - провести опрос сре-
ди своих однокурсников и студентов других вузов 
с целью выяснить, как студенты проводят свое сво-
бодное время, и сообщить результаты проведенно-
го опроса на занятии.  

Студент, как субъект учебно-исследователь-
ской деятельности, следует намеченному плану, 
получает результаты, проведенного им исследо-
вания, т.е. является исполнителем заданных ис-
следовательских действий. Однако, как показали 
результаты наших наблюдений за учебным про-
цессом на психолого-педагогическом факультете 
РГПУ им. А.И. Герцена, по мере овладения ма-
териалом студент начинает себя проявлять все 
более активно: его усилия направлены на твор-
ческую переработку и усвоение информации, 
избирательное отношение к ней, поиск и осмыс-
ление дополнительных источников знаний, обо-
гащение и развитие профессиональных навыков 
и умений. 

Целью учебно-исследовательской деятельнос-
ти может быть решение отдельных научных про-
блем, исследовательских задач, связанных с целя-
ми учебной деятельности на немецком языке (как в 
приведенном выше примере) и даже заданных ими 
(например, проанализируйте слова lernen и studie-lernen и studie- и studie-studie-
ren сравните их по значению и употреблению). Так- сравните их по значению и употреблению). Так-
же целью учебно-исследовательской деятельности 
является стимулирование интереса к творчеству 
у студентов, формирование учебно-исследова-
тельских умений, необходимых для дальнейшей 
исследовательской деятельности, отбор наиболее 
способных студентов к самостоятельной научной 
работе и т.д. 

Под предметом учебно-исследовательской де-
ятельности мы понимаем процесс формирования 
учебно-исследовательских умений (например, 
умение составить анкету на немецком языке), ак-
тивизацию личностной позиции студента в обра-
зовательном процессе на основе самостоятельно 
получаемых знаний, являющимися новыми и лич-
ностно значимыми для конкретного студента.

Средствами учебно-исследовательской де-
ятельности являются методы передачи и усвое-
ния знаний и формирования навыков и умений, 
посредством которых студент стремится не к по-
лучению готовых знаний, а ориентирован на по-
иск, исследование неизвестного. Наиболее эффек-
тивными будут такие методы, которые позволяют 
студентам не заучивать информацию, получаемую 
от преподавателя, а учиться находить ее самим, 
которые развивают творческое мышление личнос-
ти, прививают навыки самостоятельной работы; в 
соответствии с классификацией И.Я. Лернера [8], 
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это проблемный, частично-поисковый и исследо-
вательский методы. 

При обучении иностранному языку препода-
ватель может не только устанавливать внешние 
связи между изучаемыми дисциплинами, но и вы-
являть скрытые, внутренние связи. Так, напри-
мер, показывая студентам приемы семантическо-
го, этимологического, синтаксического анализа 
немецкого слова, словосочетания или предложе-
ния, преподаватель раскрывает общие законы ло-
гических операций сравнения, обобщения, дета-
лизации и др. 

Кроме того, учебно-исследовательская деятель-
ность предполагает знакомство студентов в про-
цессе обучения с такими методами исследования, 
как эксперимент, тестирование, беседа, анкетиро-
вание и др.

Продуктом учебно-исследовательской деятель-
ности являются полученные знания, которые, как 
правило, обладают субъективной новизной, но в 
некоторых случаях могут обладать и объективной 
новизной; а также учебно-исследовательские уме-
ния. Продукт учебно-исследовательской деятель-
ности не существует изолированно от личнос-
ти; его ценность в том, что он направлен, прежде 
всего, на преобразование сознания индивида, на 
развитие его как исследователя. Продукт учебно-
исследовательской деятельности, как и учебной, 
фиксируется в оценочных показателях успевае-
мости. По мере овладения необходимыми теорети-
ческими знаниями и формирования учебно-иссле-
довательских навыков и умений студенты смогут 
включаться в выполнение реальных научных (ис-
следовательских) задач. 

Учебно-исследовательская деятельность на 
занятиях по иностранному языку направлена не 
только на более глубокое усвоение языкового мате-
риала, но и на овладение элементами научного ис-
следования, развитие логического мышления, при-
обретение умения за формой видеть суть явления, 
выделить главное и отбросить второстепенное. 

Иностранный язык обладает неограниченными 
возможностями формирования операций аналити-
ческого характера, поскольку при его изучении со-
вершаются речемыслительные действия, отлича-
ющиеся крайне высокой степенью интенсивности 
и развернутости. Это объясняется тем, что данные 
действия совершаются не только на содержатель-
ном, но и на языковом уровне [9]. 

Кроме того, в учебно-исследовательской де-
ятельности вырабатывается сознательный подход 
к работе с иностранной литературой, обусловлен-
ный заинтересованностью в получении информа-
ции из прочитанного, формируются и закрепля-
ются навыки и умения, необходимые для работы с 
текстом.

Определяющее влияние на эффективность это-
го вида деятельности, на развитие личности ока-
зывают способы действий, направленных на ис-
следовательский процесс. Усвоенные студентами 
системы действий, с помощью которых осущест-
вляется решение учебно-исследовательских задач 
и заданий, образуют стержень учебно-исследова-
тельской деятельности. 

Организация учебно-исследовательской де-
ятельности студентов предполагает применение 
таких заданий, выполнение которых рассчитано 
не на простое запоминание и осознание инфор-
мационного материала, а на самостоятельное их 
выполнение. Студент должен чувствовать себя не 

просто исполнителем предписаний преподавате-
ля, а участником исследования. 

С первого курса студенты занимаются учебно-
исследовательской деятельностью при изучении 
различных дисциплин. Они конспектируют, рефе-
рируют, аннотируют, делают доклады; сравнива-
ют различные точки зрения, различные подходы 
к одной и той же проблеме; подбирают аргумен-
ты, факты, подтверждающие или опровергающие 
актуальность той или иной концепции; осущест-
вляют поиск информации; ставят эксперимент; 
работают с первоисточниками; оформляют и запи-
сывают результаты работы и т.д.

Такую же работу студенты могут выполнять 
и при изучении иностранного языка. Учебно-ис-
следовательская деятельность студентов должна 
быть организована так, чтобы в процессе изучения 
иностранного языка решались новые, творческие 
задачи, требующие актуализации знаний и по спе-
циальным предметам. Благодаря этому у студентов 
будет совершенствоваться ряд самостоятельных, 
поисковых мыслительных операций, направлен-
ных на исследование неизвестного для них спосо-
ба решения задания. 

Кроме того, спектр заданий существенно рас-
ширяется за счет использования межпредметной 
интеграции. Так, в процессе обучения студентов 
психолого-педагогическом факультета немецкому 
языку мы предлагаем им следующие задания: со-
ставьте тест, проведите тестирование; составьте 
анкету, проведите анкетирование; решите педа-
гогическую учебно-исследовательскую задачу; 
обсудите и проанализируйте психологическую / 
педагогическую проблему; найдите специальной 
литературы по теме …, напишите реферат и защи-
тите его; подготовьте доклад по психологической / 
педагогической проблеме и т.д.

Учебно-исследовательская деятельность сту-
дентов в процессе обучения  иностранному язы-
ку рассматривается нами как непрерывная, це-
ленаправленная, методически обоснованная 
деятельность, в основе которой лежат следующие 
принципы: самостоятельность, осознанность, со-
трудничество, проблемность, продуктивность, 
личностная направленность, опора на межпред-
метную интеграцию, последовательность, а также 
исследовательский принцип. 

Принцип самостоятельности предполагает 
способность студентов самостоятельно не только 
выполнять какие-то действия, но и организовы-
вать свою деятельность: планировать цель, содер-
жание, этапы исследования, принимать решения и 
быть ответственными за них, критично оценивать 
результаты своих действий. В учебно-исследова-
тельской деятельности преподаватель часто зани-
мает роль наблюдателя, прибегает к косвенному 
руководству, поскольку овладеть ходом исследо-
вания студенты могут только через собственный 
опыт. Так, при подготовке доклада на немецком 
языке мы помогаем в поиске оригинальной и адап-
тированной литературы, в выборе проблемы, но 
окончательное решение остается за студентом. 
После выступления своими вопросами и замеча-
ниями способствуем организации обсуждения, 
подталкиваем студентов к высказыванию различ-
ных точек зрения, к проведению дискуссии.

Для того чтобы овладеть ходом исследования, 
студент должен его провести не только самостоя-
тельно, но и осознанно. Необходимо видеть схему 
организации собственной учебно-исследователь-
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ской деятельности, конструировать ее в соответс-
твии со своей проблемой, целями и задачами, а так-
же осознавать ход проведения исследования и его 
результаты, следовательно, нужно придерживать-
ся принципа осознанности. Так, если студент про-
водит тестирование, он должен сначала продумать 
и составить вопросы (на русском и/или немецком 
языке), затем определить состав тестируемых, 
провести тестирование, получить результаты, про-
анализировать их, составить текст своего выступ-
ления на немецком языке, а после этого выступить 
перед группой и сообщить результаты.

Принцип сотрудничества основан на совмес-
тной деятельности студента (или группы студен-
тов) и преподавателя, т.е. на субъект-субъектных 
отношениях. Учебно-исследовательская деятель-
ность, как и учебная, предполагает различные 
формы сотрудничества: индивидуальная форма 
работы, парная, групповая, коллективная. Но не-
обходимым моментом является понимание студен-
том сути проблемы, иначе ход поиска ее решения 
бессмыслен. Преподаватель должен совместно со 
студентом искать ответы на вопросы, т.е. и препо-
даватель, и студент выступают в роли исследова-
телей. Предлагая студентам выполнить учебно-ис-
следовательское задание, преподаватель не может 
знать, какое конкретно решение они получат, но он 
должен знать, каким путем (или какими путями) 
лучше найти решение, и помогать студентам вый-
ти на этот путь. Так, например, давая студентам 
задание провести анкетирование, мы определяем 
тему, количество вопросов и респондентов, сроки 
выполнения и форму отчетности, а также в случае 
необходимости приводим пример, как может быть 
составлена анкета. Что же касается самого выпол-
нения, то мы не знаем заранее, какие вопросы и 
кому захотят задать студенты, и тем более, какие 
результаты они получат. Данная позиция способс-
твует исследовательской активности студента, 
которая отражает степень реализации студентом 
его интеллектуального, творческого потенциала, 
учебно-исследовательских умений.

Принцип проблемности основан на объектив-
ных закономерностях познавательной деятель-
ности человека – разрешении логико-познава-
тельных противоречий, возникающих в процессе 
любой деятельности. Неслучайно, среди основных 
характеристик современного процесса обучения 
иностранному языку проблемность занимает одно 
из ведущих мест. Обучаемым не дают готовые пра-
вила или структуры, а лишь оказывают помощь в 
выработке для себя этих правил в ходе и на основе 
решения мыслительных задач анализа, сравнения, 
обобщения, систематизации. Проблемность может 
относиться ко всем компонентам психологическо-
го содержания иноязычной речевой деятельности: 
к предмету – смысловому содержанию; средствам 
– языковым лексико-грамматическим едини-
цам; способам формирования и формулирования 
мысли. Включение студентов в учебно-исследова-
тельскую деятельность происходит благодаря ис-
пользованию методов обучения, предполагающих 
проблемные ситуации. Постепенно усложняясь, 
учебно-исследовательская деятельность расширя-
ет круг нестандартных проблемных ситуаций, тре-
бующих решения.

Принцип продуктивности заключается в том, 
что главным ориентиром для учебно-исследова-
тельской деятельности должно быть получение 
студентом продукта, имеющего двойственную 

структуру. С одной стороны, реального продукта, 
которым может являться составленный на немец-
ком языке тест или анкета, написанный на немец-
ком языке доклад и т.д. С другой – идеальным про-
дуктом учебно-исследовательской деятельности 
будут сформированные в результате умения соста-
вить тест, провести тестирование, составить анке-
ту, провести анкетирование, найти литературу для 
доклада, написать доклад, выступить с докладом и 
т.д.

Принцип личностной направленности пред-
полагает учет индивидуальных особенностей, 
создание условий для максимально свободной 
реализации способностей и возможностей данно-
го индивида, помощь в творческой самореализа-
ции, а также уровень владения немецким языком, 
уровень сформированности учебно-исследова-
тельских умений. Этот принцип лежит в основе 
распределения обязанностей при выполнении 
группового исследования или проекта, а также ин-
дивидуальных заданий. 

Принцип опоры на межпредметную интегра-
цию позволяет организовать учебно-исследова-
тельскую деятельность студентов неязыковых 
факультетов на иностранном языке, обеспечивая 
содержательную сторону исследования, повышая 
мотивацию и заинтересованность студентов. С 
другой стороны, учебно-исследовательская де-
ятельность студентов – это хорошая подготовка к 
межпредметным исследованиям. В последнее вре-
мя мы все больше убеждаемся, что иностранный 
язык становится не просто учебным предметом, но 
способом познания мира. Благодаря межпредмет-
ной интеграции проблемы для системного поиска, 
осмысления информации с применением иност-
ранного языка становятся более разнообразными.

Исследовательский принцип предполагает орга-
низацию учебного процесса, при которой студенты 
знакомятся с основными методами исследования, 
применяемыми в изучаемых науках, усваивают 
доступные элементы исследовательской методики 
и овладевают умением самостоятельно добывать 
новые знания путем исследования [10]. На этом 
принципе базируется предлагаемая нами методи-
ка формирования учебно-исследовательских уме-
ний. В ходе обучения немецкому языку студенты 
проводят небольшие исследования, используют 
методы исследования, такие как: тестирование, 
анкетирование, наблюдение, интервью, беседа, 
применяемые, в частности в психологии и педаго-
гике. Реализация исследовательского принципа 
способствует развитию познавательных способ-
ностей, самостоятельности, активности студентов 
в добывании знаний, повышению интереса к ов-
ладению научными знаниями, методами исследо-
вательской деятельности, а также формированию 
учебно-исследовательских умений.

Количество занятий по иностранному языку 
на неязыковых факультетах ограничено учебным 
планом. Также ситуация осложняется тем, что пре-
подаватель иностранного языка решает не одну, а 
две задачи, связанные по времени и месту обуче-
ния. Одна из них – формирование иноязычной 
компетенции, а вторая – формирование у студента 
учебно-исследовательских умений. Так, выполняя 
учебно-исследовательское задание на немецком 
языке, студент, с одной стороны, применяет зна-
ния, навыки и умения немецкого языка, а с другой 
стороны – формирует у себя учебно-исследова-
тельские. Это накладывает ограничения на общее 



154

о
м

с
к

и
й

 н
а

у
ч

н
ы

й
 в

ес
тн

и
к

 №
 1

 (
5

1
) 

2
0

0
7

п
с

и
х

о
л

о
го

-п
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
е 

 н
а

у
к

и
число умений, которые можно реально сформиро-
вать у студента в процессе обучения иностранному 
языку. Поэтому в соответствии с принципом пос-
ледовательности необходимо отобрать те учеб-
но-исследовательские умения, которые являются 
наименее сформированными. Кроме того, нельзя 
одновременно пытаться формировать большое 
число умений и потому, что для устойчивого овла-
дения ими нужно их многократное применение. 
Поэтому процесс формирования каждого умения 
необходимо растянуть во времени. С этим связано 
и предлагаемое нами последовательное примене-
ние метода проблемного изложения, частично-по-
искового, исследовательского методов. 

В процессе исследования выявлено, что ком-
плексное использование вышеназванных при-
нципов является основой для организации учеб-
но-исследовательской деятельности в процессе 
обучения студентов неязыковых факультетов 
иностранному языку. В свою очередь, организо-
ванная таким образом учебно-исследовательская 
деятельность студентов способствует, с одной сто-
роны, повышению уровня иноязычной компетен-
ции, а с другой  – саморазвитию творческих сил 
студентов, их готовности к самостоятельной ис-
следовательской деятельности по окончании вуза.

Хотя разработанная нами методика формиро-
вания учебно-исследовательских умений апроби-
ровалась на психолого-педагогическом факультете 
педагогического вуза, теоретические и практичес-
кие положения могут быть использованы при орга-
низации обучения иностранному языку на неязы-
ковых факультетах других вузов.
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СССССССССССС ССССС ССССССССССССС, ассистент 
кафедры немецкого языка лингвистического цен-
тра.

СССС ССССССССССС СССССС С СССССССС: 15.11.06 С.
© СССССССССССС С.С.

книжная полка

ССССССС С.С. СССССС ССССССССС-ССССССССССССССС СССССССССССС: СССССССССС 
ССССС С СССССС: учебник / А.А. Карачев.- М.: ИЦ «Академия», 2006.- 288 с.

В учебнике раскрываются теоретико-методологические, психологические 
и организационно-содержательные основы творческо-конструкторской де-
ятельности человека по преобразованию предметной среды, характеризуют-
ся основные компоненты и этапы этого процесса, прослеживаются единство и 
взаимосвязь технического творчества, эргономики, дизайна и др. Приведены 
сведения о направлениях дизайна образовательных учреждений, способах 
создания несложных дизайн-композиций, даны рекомендации по оформле-
нию творческих работ.

Для студентов вузов.  Может быть полезен учителям технологии, слушате-
лям институтов повышения квалификации учителей, магистрам, аспирантам, 
преподавателям, а также специалистам, занимающимся вопросами формиро-
вания и развития творческо-конструкторской деятельности. СССССССС СС-
ССССССССССССС СССССС.               
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ИИИ 74.202.4: 74.58 Н. В. СаМСОНОВа

ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ

к ПрОБЛЕМЕ рЕаЛИЗаЦИИ 
ВОСПИТаТЕЛЬНОЙ ФУНкЦИИ 
ПрОБЛЕМНОГО ОБУчЕНИя 
ИНОСТраННЫМ яЗЫкаМ  В ВУЗЕ
Анализируя представленные позиции различных исследователей, автор приходит к 
выводу, что в качестве функциональных структурно-содержательных компонентов 
воспитательного потенциала проблемного обучения могут быть: развитие творчес-
кого мышления обучающихся, формирующего критически мыслящую личность; 
проблемно-творческое присвоение культуры в образовательном процессе, включа-
ющей духовные ценности, что способствует развитию не только творческих  способ-
ностей, но и духовных; построение на этой основе личностных смыслов и личностной 
картины мира, что создает условия для саморазвития, самовоспитания и самоде-
ятельности, в том числе духовной. 

Рассмотрение человека в совокупности ин-
теллектуального и духовного, а также понимание 
образования как целостного процесса обучения, 
воспитания и развития личности обучающегося 
подчеркивалось многими авторами (Н.А.Бердяев, 
В.М.Бехтерев, Л.С.Выготский, Э.В.Ильенков, 
И.А.Ильин, П.Ф.Каптерев, С.Л.Рубинштейн, 
Л.Н.Толстой, Н.Д.Ушинский и др.). В свою очередь 
необходимость изучения воспитательного по-
тенциала проблемного обучения была отмечена 
И.А.Зимней, Е.В.Ковалевской, В.Т.Кудрявцевым, 
И.Я.Лернером, А.М.Матюшкиным и др. В чем же 
заключается воспитательный потенциал про-
блемного обучения и каковы возможные пути 
его реализации при изучении иностранных язы-
ков в вузе? Попытаемся исследовать данную про-
блему.

Целостность человеческой личности в гармо-
нии интеллектуального и духовного, интеллекту-
ального и духовно-познавательного, всегда подчер-
кивалась русскими философами. Так, Н.А.Бердяев 
писал: «Человек малая вселенная, микрокосм  – 
вот основная истина познания человека и основ-
ная истина, предполагаемая самой возможностью 
познания» [1, с.29]. Можно предположить, что 
внутренняя человеческая сущность, его духовное 
начало, из которого должно все проистекать и ко-
торое должно быть целью его существования, не 
всегда должно подчиняться интеллектуальному 
развитию. Интеллектуальный потенциал должен 
созидать, а не разрушать, для этого он должен идти 
в едином целостном пространстве с духовной де-
ятельностью личности. По мере того, как челове-
чество развивается интеллектуально, должна воз-
растать его духовность,  мера ответственности за 
свои поступки. Человек может быть образован, но 
вследствие недостатка или неправильности вос-
питания его чувства  и воля могут иметь несоот-
ветствующую направленность. Отмечая роль вос-
питания, И.А.Ильин подчеркивал: «Его основная 
задача не в наполнении памяти и не в образовании 
«интеллекта», а в зажигании сердца. Обогащенная 
память и подвижная мысль – при мертвом и сле-
пом сердце – создает ловкого, но черствого и злого 

человека. Вот  почему  образование без воспитания 
есть дело ложное и опасное» [2, с.307].

Не случайно основоположник концепции про-
блемного обучения в России С.Л.Рубинштейн, рас-
крывший закономерности процесса мышления, пи-
сал: «Чем больше у человека власти, внешней силы, 
тем гибельнее отсутствие у него внутренней силы, 
силы душевной, духовной, делающей человека ве-
ликодушным (и при том именно духовной, душев-
ной, а не просто и не только интеллектуальной)» 
[3, c.461]. Ученый не разделял обучение, развитие иc.461]. Ученый не разделял обучение, развитие и.461]. Ученый не разделял обучение, развитие и 
воспитание личности в учебном процессе, он под-
черкивал, что «ребенок развивается, воспитыва-
ясь и обучаясь, а не развивается и воспитывается, 
и обучается. Это значит: воспитание и обучение 
включаются в самый процесс развития ребенка, 
а не надстраиваются лишь над ним…» [Цит. по: 4, 
с.116].

Анализируя взаимосвязь процессов обучения 
и воспитания, И.А.Зимняя  также пишет: «Воспи-
тание неотрывно от обучения, в процессе которого 
оно осуществляется (через содержание, формы, 
средства обучения). Это именно тот тип отношения 
между двумя этими процессами, в котором они как 
бы сливаются воедино. … В такой форме воспита-
ние входит в учебный процесс, который определя-
ется в этом случае как воспитывающее обучение» 
[4, с.27]. 

На важность и необходимость нравственно-
го образования и передачи этических знаний, а, 
следовательно, воспитания в процессе обучения, 
обращали внимание современные ученые. Так, 
И.С.Кон, отмечая взаимосвязь уровня развития 
интеллекта и уровня морального сознания, отве-
чает на вопрос, как связано развитие нравствен-
ного сознания личности с ее поведением: «На 
мыслительном уровне показателями морального 
развития личности служат степень осознанности и 
обобщенности ее суждений, на поведенческом  – 
реальные поступки, последовательность пове-
дения, способность противостоять искушениям, 
не поддаваться ситуативным влияниям и т. д.» [5, 
с.299]. При этом автор отмечает как положитель-
ное влияние на выбор поступка предварительного 
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обсуждения моральной проблемы, так и ее раз-
личные уровни. И.С.Кон подчеркивает, что необ-
ходимо различать способность человека узнавать 
моральную проблему, самостоятельно разрешать 
ее  и ставить, а также быть готовым к совершению 
поступка. Так, автор пишет: «Поведение личности 
зависит не только от того, как она понимает сто-
ящую перед ней проблему, но и от ее психологи-
ческой готовности к тому или иному действию» [5, 
с.302]. И далее: «Нравственная позиция раскры-
вается в поступках и формируется поступками 
же, причем особенно важную роль в установле-
нии единства знаний, убеждений и деятельности 
играют конфликтные ситуации» [5, с.302].  Таким 
образом, И.С.Кон подчеркивает, что поведение лю-
дей в новых для них проблемных ситуациях зави-
сит от наличия у них опыта разрешения аналогич-
ной ситуации. В контексте этого автор отмечает: 
«Новая проблема так или иначе сопоставляется с 
прошлым опытом человека, и чем более личным 
является этот опыт, тем сильнее его влияние» [5, 
с.302]. При этом, показывая необходимость актив-
ной позиции личности в этом процессе, поскольку 
учение есть не просто передача формальных зна-
ний или личного опыта, И.С.Кон подчеркивает: «В 
том, что касается высших жизненных ценностей, 
научить другого нельзя, каждый должен учить 
себя сам, можно только помочь ему глубже понять 
окружающий мир и самого себя, стать самим со-
бой, реализовав лучшее, что есть в нем» [5, с.331]. 
Следовательно, автор выделяет как необходимость 
включения этических знаний в образовательный 
процесс, так и приобретение опыта разрешения 
проблемных ситуаций, а также усилий и активнос-
ти самой личности в процессе воспитания и само-
воспитания своего внутреннего мира. Кроме того, 
исходя из отмеченных положений об уровнях раз-
решения нравственных проблем, возможно  выде-
ление критериев для определения уровня духовно-
познавательного развития: 1) знание проблемы; 2) 
ее понимание, осознание, «присвоение»; 3) готов-
ность к совершению поступка.  

Рассматривая различие между понятиями раз-
витие (обращено к тому, что уже присуще индиви-
ду) и воспитание (к тому, чего у него нет, нравствен-
ные нормы общественной морали присваиваются 
в процессе воспитания), В.Д.Шадриков также ана-
лизирует различные уровни и этапы присвоения 
качеств общественной морали. Так, к ним отно-
сится уровень знания о том, что такое хорошо и 
что такое плохо, следующим этапом присвоения 
является этап понимания и осознания, заключа-
ющийся в том, что «человек начинает мыслить 
нравственными категориями» [6, с.126]. Стремясь 
к познанию самого себя, на базе биологических че-
ловек развивает свои духовные способности, под-
нимаясь в своем развитии до духовных творений, 
которые, будучи творениями человеческого разу-
ма («накопление знаний, значений и смыслов»), 
относятся «к самому человеку и осмыслению его 
роли и назначения в истории» [6, с.238]. Духовные 
способности, по В.Д.Шадрикову, «это способности 
к самопознанию, самоосознанию, самопережива-
нию, соотнесенности себя и мира, соотнесеннос-
ти себя с другими людьми» [6, с.238], отражающие 
духовную сущность народа, систему ценностей, 
значений и личностных смыслов [6, с.244]. Ученый  
показывает, что духовные способности – «это ин-
тегральное проявление интеллекта и духовнос-
ти личности» [6, с.256], что позволяет, по мнению 

В.Д.Шадрикова, в полном смысле раскрыть про-
блемы воспитания.

Таким образом, отметим еще раз следующие по-
ложения: во-первых, духовные способности фор-
мируются, определяются и регулируются духов-
ными ценностями личности; во-вторых, развитие 
духовных способностей возможно на основе ин-
теграции интеллекта (продуктивность мышления) 
и духовности личности, что обусловливает взаи-
мосвязь развития и воспитания; в-третьих, выде-
ление уровней и этапов присвоения качеств обще-
ственной морали. Исходя из вышеизложенного, 
полагаем, что в учебном процесс вуза возможно 
развитие, в том числе духовно-познавательных 
умений (способность к самопознанию, самоосоз-
нанию, самопереживанию, соотнесенности себя и 
мира, соотнесенности себя с другими людьми), что 
будет способствовать воспитанию и самовоспита-
нию личности студентов. 

Кроме того, подчеркивая взаимосвязь развития 
духовных способностей и культуры, В.Д.Шадриков 
показывает, что овладение культурой «еще не есть 
воспитание духовности в человеке и развитие 
творческих способностей» [6, с.245]. Можно мно-
гое знать, но не уметь творить и не быть духовным 
человеком. Автор отмечает: «Духовным знание 
становится тогда, когда оно превращается в лич-
ностно значимое. Только личностное знание явля-
ется духовным знанием. Только знание, имеющее 
личностный смысл, адресованный к социальному 
окружению, становится духовным знанием» [6, 
с.245]. При этом, по В.Д.Шадрикову, на основе лич-
ностно-значимых знаний и умений формируется 
духовность «как способность творить личностно-
значимое, которое может стать и общественно зна-
чимым» [6, с.251].  В этом личностно-значимом че-
ловек отражает себя, свое понимание, свой смысл, 
свои цели. 

Духовный мир личности понимается нами как 
«определенная система ценностей, ценностных 
ориентаций, являющихся, в свою очередь, факто-
ром включения человека в социум, фактором его 
обособления и индивидуализации» [7, с.233]. При 
этом общечеловеческие ценности и духовная куль-
тура обретаются и развиваются, прежде всего, на 
основе познания  внутреннего мира, формирова-
ния личностных ценностей, что создает условия 
для воспитания и самовоспитания личности в 
учебном процессе. 

Проблемное обучение рассматривалось в мно-
гочисленных исследованиях в основном в плане 
обучения как источник формирования творческих 
интеллектуальных способностей и недостаточно 
разрабатывалось в плане  воспитания как источ-
ник развития духовно-познавательного потенци-
ала личности обучающегося. Тем не менее вос-
питательный потенциал проблемного обучения 
подчеркивался А.М.Матюшкиным, И.А.Зимней, 
И.Я.Лернером, В.Т.Кудрявцевым, Е.В.Ковалевской 
и др.

Так, отмечая, что проблемная ситуация включа-
ет в качестве одного из необходимых компонентов  
мотивы и потребности человека,  А.М.Матюшкин 
пишет: «В  условиях проблемного обучения про-
цесс усвоения перестает быть только интеллек-
туальным процессом, он становится процессом 
личностным. Именно потому он позволяет слить 
воедино процесс обучения и процесс воспитания, 
процесс усвоения знаний и процесс формирования 
мировоззрения ребенка» [8, с.243]. И поскольку, по 
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А.М.Матюшкину, процесс усвоения осуществля-
ется не мышлением самим по себе, а думающей 
личностью, автор отмечает: «Процесс воспитания 
личности – это не специальный, особый процесс, 
происходящий отдельно и независимо от процес-
са обучения, но специальное дополнение к этому 
процессу. В самом обучении происходит формиро-
вание личности» [8, с.243]. 

Воспитательное значение проблемного обуче-
ния было отмечено  И.Я.Лернером, который писал: 
«Оно не только обеспечивает высокое интеллекту-
альное развитие учащихся и тем самым преобра-
зует процесс усвоения содержания образования, 
делая его творческим. Проблемное обучение вли-
яет на духовный облик учащихся, на характер их 
мотивов к учению» [9, с.54]. Следует при этом под-
черкнуть, что И.Я.Лернер не разделяет обучение, 
развитие и воспитание обучающихся. Так, рас-
сматривая дидактику как философию дидактики, 
И.Я.Лернер вводит понятие «воспитывающее и 
развивающее обучение», главной целью которого 
является система ценностей, которую необходимо 
творчески присвоить. Автор показывает необходи-
мость расширения ареала ценностного отношения 
через сочетание творчества личных интересов, но 
«во благо другой личности, общины, социума, все-
го человечества», которая сливается воедино «по 
мере роста культуры человека и умножения сфер 
ценностного отношения» [10, с.19].

Важным является замечание И.Я.Лернера об 
активном участии личности, на уровне высокой 
«напряженности», в терминологии автора, при 
удовлетворении постматериальных («духовные 
идеалы, идеалы свободы») ценностей. Причем пре-
вышение вторых над первыми – «указатель идеа-
ла обучения, к которому надо стремиться и кото-
рое трудно достижимо» [10, с.20]. В таком случае, по 
И.Я.Лернеру, в основе любого содержания  образо-
вания  и любой дидактической системы скрыто или 
явно лежит определенная социально-этическая 
философия, которая формирует через обучение 
культуру личности. Культура в обобщенном виде 
обозначается И.Я.Лернером как социальный опыт, 
накопленный человечеством, который  включает: 
знание, способы репродуктивной и творческой де-
ятельности, систему эмоционально-ценностных 
отношений к миру, к окружающей действитель-
ности [10, с.27].  

Отмечая необходимость наполнения содержа-
ния жизнедеятельности учебного заведения сис-
темой общечеловеческих ценностей, И.Я.Лернер  
подчеркивает, что «совокупность ценностей и со-
крытых в ней идеалов наполняет, в случае успеш-
ного достижения воспитательных целей, духовную 
жизнь человека в достаточной мере», она способна  
обеспечить «желаемое саморазвитие личности, 
расширение ее новыми ценностями того же поряд-
ка» [10, с.33]. При этом в обобщенном виде ученый 
предлагает следующую триаду ценностей: спра-
ведливость, ответственность, духовность. Следо-
вательно, отмечает И.Я.Лернер, обучение в целом 
всегда должно быть идеалоакцентированным, все 
содержание «должно быть контекстно связано с 
идеалами, а по процессу – идеаломотивирован-
ным (отношение к учению, сопровождающим его 
элементам – содержательным, процессуальным 
и организационным). Ключевые ценности долж-
ны лечь в основу учебно-воспитательного про-
цесса и его содержания» [10, с.37]. Таким образом,  
И.Я.Лернер, во-первых,  рассматривает обучение в 

целостности его содержания, формы и организа-
ции как идеаломотивированный процесс; во-вто-
рых, подчеркивает, что основу и содержание учеб-
но-воспитательного процесса должны составлять 
ключевые ценности, что позволит достичь воспи-
тательных целей и обеспечит саморазвитие лич-
ности; в-третьих, показывает, что духовность явля-
ется одним из обязательных компонентов триады 
ценностей.  

Подчеркивая важность и необходимость изме-
нения содержания как всего процесса обучения, 
так и каждого учебного предмета, И.Я.Лернер по-
лагает, что содержание образования («неизменно и 
на всех ступенях обучения») должно включать сле-
дующие элементы: 1) систему взаимосвязанных и 
постепенно усложняющихся знаний; 2) способы 
применения знаний; 3) структуры творческой де-
ятельности; 4) эмоционально-ценностное отноше-
ние. При этом И.Я.Лернер подчеркивает, что усвое-
ние данного содержания должно быть направлено 
«на формирование мировоззрения и мировоспри-
ятия, обусловливающих облик личности, прояв-
ляющийся в ее активной жизнедеятельности» [10, 
с.43].  

Соответственно, проблемное обучение выхо-
дит за рамки образовательного пространства шко-
лы или вуза и становится проблемным обучением 
и проблемным восприятием самой жизни, форми-
рующим и воспитывающим личность через раз-
витие ее духовно-познавательного потенциала. В 
контексте этого В.Т.Кудрявцев подчеркивает: «От-
сутствие проблемно-творческого начала в деятель-
ности – свидетельство бездуховности человека» 
[11, с.71]. Нельзя не согласиться, что такое видение 
проблемного обучения предусматривает единство 
познавательной творческой деятельности, которая 
подготовит к постановке вопроса «почему», и внут-
ренней духовной деятельности, которая поставит 
вопрос  «как жить, как поступать». Суть вопроса 
«быть или не быть?»  смещается  в плоскость «за-
чем быть, как быть, каким быть?», что, несомнен-
но, затрагивает более глубокие слои человеческой 
сущности. 

Воспитательный потенциал проблемного 
обучения рассматривается В.Т.Кудрявцевым с по-
зиций культурологического подхода, в контекс-
те которого автор не разделяет обучение, разви-
тие и воспитание. Процесс становления духовных 
способностей рассматривается ученым  «как при-
своение исторически сложившихся форм культу-
ры человечества» [11,  с.25]. Причем культура – это  
не свод алгоритмов деятельности, ее проблемная 
сущность подразумевает творческий характер 
«присваивающей» деятельности индивида. Основ-
ным источником развития творческих способнос-
тей в обучении, по В.Т.Кудрявцеву,  является его 
проблемно представленное содержание. Так, на-
пример, как отмечает В.Т.Кудрявцев, к числу остро 
проблемных относятся вечные вопросы: «Что есть 
истина?», «Что есть добро?» и т. д., «ибо в них особо 
напряженно пульсирует дух противоречия». Это 
замечание особенно важно, поскольку «сквозное» 
включение «вечных» вопросов в содержание про-
блемного обучения соответствующим дисципли-
нам существенно повысит духовно-познаватель-
ный потенциал самого обучения. Причем развитие 
творческих возможностей, творческого мышления 
в рамках отдельной дисциплины приводит к их уни-
версализации. Развитие творческого мышления 
приводит, в том числе, к саморефлексии, самораз-
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витию, самовоспитанию, что является признаком 
развития духовно-познавательного потенциала 
личности, который «завязывается в структуре его 
души». Таким образом, проблемное обучение как 
целостная система  объективно предполагает 
включение в себя также духовно-познавательного 
уровня, экспликация которого позволяет реализо-
вать воспитательную функцию проблемного обу-
чения различным предметам в вузе. 

Как отмечает Е.В.Ковалевская, проблемное обу-
чение на современном этапе развития следует оп-
ределять «…как систему обучения, построенную 
на проблемных ситуациях (информационная, ком-
муникативная, духовная модель), нацеленную на 
интеллектуальное развитие личности в духовном 
ценностном пространстве» [12, с.112]. Основыва-
ясь на этом, вслед за И.А.Зимней, Е.В.Ковалевская 
выделяет три уровня проблемного обучения инос-
транному языку: предметный (лингвистический), 
коммуникативный и духовно-познавательный, 
включение которого позволяет говорить об интег-
рации проблемного и аксиологического подходов.  

Таким образом, воспитательный потенциал 
проблемного обучения раскрывается в контексте 
целостного понимания образования, где процесс 
обучения, воспитания и развития личности обуча-
ющихся сливается воедино как процесс усвоения 
знаний, а также развития и формирования их ми-
ровоззрения, поскольку творческое развитие мыш-
ления не сводится лишь к умственным действиям, 
а формирует думающую личность. Понимание 
творчества как средства производства и воспро-
изводства культуры как противоречивого объекта 
позволяет говорить о всестороннем развитии твор-
ческих сил личности, что в свою очередь предпо-
лагает  ее встречную активность (саморазвитие и 
самовоспитание). Источником развития творчес-
ких возможностей (включая духовно-познаватель-
ный уровень) может быть проблемно представ-
ленное содержание (И.Я.Лернер, В.Т.Кудрявцев, 
Е.В.Ковалевская). Следовательно, воспитательный 
потенциал проблемного обучения в качестве струк-
турно-содержательных компонентов может вклю-
чать в себя: 1) развитие творческого мышления 
– в широком значении слова как  формирование 
мыслящей личности, рефлексивно воспринимаю-
щей себя и мир (не случайно И.А.Зимняя выделяет 
думание в отдельный вид речевой деятельности); 
2) проблемно-творческое присвоение культуры в 
составе системы образования как противоречивой 
незавершенной системы, включающей духовные 
ценности; 3) проблемно-творческое преобразова-
ние и воспроизведение новых форм культуры как 
всестороннее развитие творческих способностей, 
включая духовные (В.Д.Шадриков); 4) построение 
личностных смыслов и личностной картины мира,  
на этой основе саморазвитие и самовоспитание, 
самодеятельность личности как высшая форма 
творчества (С.Л.Рубинштейн).      

Как соотносится воспитательный потенциал 
проблемного обучения (теория) с проблемным обу-
чением отдельным дисциплинам (практика), в час-
тности проблемным обучением иностранным язы-
кам в вузе? Как известно, все, что человек познает, 
находит свое отражение в языке, вернее, в языке 
культуры, поскольку, работая с языком, раскрывая 
смысл понятий, человек овладевает культурой. Та-
ким образом, становление человека, развитие его 
мышления и духовно-познавательного потенциа-
ла, опосредованное культурно-историческим раз-

витием общества, начинается с языка. Учитывая 
основные характеристики языка, согласно кото-
рым язык является средством общения как формы 
социального взаимодействия, средством присвое-
ния исторического опыта, средством приобщения 
к культурным ценностям, необходимо также учи-
тывать значение иностранного языка в контексте 
развития современного человеческого сообщества. 
Процессы межкультурной интеграции обуслови-
ли модернизацию целей и  содержания обучения 
иностранному языку, который, с одной стороны, 
выступает как средство приобщения к ценностям, 
культуре другого народа, с другой стороны, поз-
воляет оттенить на этом фоне свою собственную 
культуру, проникнуть в нее, осознать себя частью 
своего народа, но и одновременно частью всей ми-
ровой культуры.

Поскольку процесс освоения языка влияет на 
формирование индивидуальной культуры, вся 
духовная деятельность (и ее результат – духов-
ная культура) выражается и формируется, таким 
образом, в языке. Сравнительное изучение язы-
ков важно и существенно для постижения  «всей 
совокупности духовной деятельности человечес-
тва», поскольку «…язык – это не просто средство 
для понимания народа, который на нем говорит; 
…язык  – это объединенная духовная энергия на-
рода», «…язык всегда воплощает в себе своеобра-
зие целого народа», – отмечал В. фон Гумбольдт 
[13, с.348-377]. Усвоение языка, влияя на формиро-
вание индивидуальной картины мира, по В. фон 
Гумбольдту, не заключает в себе конечной цели, 
«а вместе со всеми прочими областями служит 
высшей и общей цели совместных устремлений 
человеческого духа, цели познания человечеством 
самого себя и своего отношения ко всему видимо-
му и скрытому вокруг себя» [13, с.383]. Исходя из 
отмеченных позиций, полагаем, что проблемное 
обучение иностранным языкам в вузе должно объ-
ективно включать и духовно-познавательный уро-
вень, способствующий развитию и воспитанию 
личности студентов.  

В свою очередь, обусловленность учебной де-
ятельности текстом вызывает необходимость 
учитывать «единство формального и содержа-
тельного». Так, в силу этого раскрытие духовно-поз-
навательного содержания текстов при обучении 
иностранному языку наиболее оправданно через 
форму проблемного обучения, поскольку, во-пер-
вых, язык воплощает в себе духовный потенциал 
народа, во-вторых, познание объекта и субъекта на 
духовно-познавательном уровне всегда проблем-
но. Учитывая соотношение формы и содержания 
в целом как философско-методологических кате-
горий и в частности формы и содержания текста, 
можно предположить, вслед за Е.В.Ковалевской, 
что различные  тексты по-разному соотносятся с 
духовно-познавательным уровнем проблемных 
задач и проблемных ситуаций. Наиболее адекват-
ными в этом плане являются тексты – носители 
народной мудрости: пословицы, поговорки, афо-
ризмы, изречения великих людей, басни, стихи и 
т. п., которые несут в себе общечеловеческие ду-
ховные ценности. Средством экспликации имп-
лицитных проблем текста и средством развития 
духовно-познавательного потенциала личности 
при обучении иностранным языкам являются про-
блемные задачи духовно-познавательного уровня, 
создаваемые на базе обозначенных текстов, на 
основе которых моделируются проблемные ситу-
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ации духовно-познавательного уровня. Обсужде-
ние проблем при решении мыслительных «духов-
но-ценностных» задач и разрешение проблемных 
ситуаций духовно-познавательного уровня, про-
буждая «личностный смысл», на основе которого 
строится личностная картина мира, будет способс-
твовать достижению цели и результата процесса 
обучения и образования – развитию «ценностно-
ориентированной личности нового тысячелетия» 
(Ковалевская Е.В.).  

Таким образом, лингво-педагогическая модель 
реализации учебного и воспитательного потенци-
ала проблемного обучения иностранным языкам 
может основываться на интеграции трех составля       
ющих: 1) отборе текстов для чтения проблемного 
плана, включающие общечеловеческие духовные 
ценности; 2) составлении и решении проблемных 
задач духовно-познавательного уровня; 3) модели-
ровании на их основе проблемных ситуаций духов-
но-познавательного уровня, что создаст условия, в 
том числе, для воспитания личности обучающихся 
в развитии их духовно-познавательного потенциа-
ла. В связи с этим необходимо также  отметить, что 
применение данной модели возможно как в раз-
личных учебных заведениях, так и на различных 
этапах обучения. Изменяющейся величиной бу-
дет при этом уровень проблемности в содержании  
проблемных задач (что определяется их сложнос-
тью), проблемных  ситуаций (определяется инди-
видуальной трудностью для обучающихся), а так-
же в степени самостоятельности обучающихся. 
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ОСНОВНЫЕ аСПЕкТЫ ОБУчЕНИя 
БУДУщИХ ПЕДаГОГОВ 
кОМПЬЮТЕрНОМУ МОДЕЛИрОВаНИЮ
В статье анализируются основные направления использования компьютерного моде-
лирования в обучении будущих педагогов профессионального образования (инфор-
матика, вычислительная техника и компьютерные технологии)  и аргументируется 
целесообразность построения курса на основе использования событийно-графового 
подхода компьютерного имитационного моделирования.

Изменение жизни общества в условиях боль-
ших объемов быстроменяющейся информации и 
необходимости ее своевременного использования 
влечет за собой совершенствование в области об-
разования, ориентирование ее на формирование и 
развитие творческой и конструктивной личности, 
способной мобильно структурировать и использо-
вать приобретенные знания и умения в соответс-
твии с поставленной целью. Поэтому сейчас, как 
никогда ранее, система образования должна учи-
тывать возможности и потребности человека.

В рамках перехода к личностно-ориентирован-
ному обучению возникает задача эффективной 
подготовки педагогов профессионального обу-
чения (информатика, вычислительная техника и 
компьютерные технологии). Так как, с одной сто-
роны, педагог профессионального обучения орга-
низует и проводит теоретическое и практическое 
обучение по группам родственных профессий в 
области информатики, вычислительной техники 
и компьютерных технологий, основанное на соче-
тании практического обучения с производитель-
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ным трудом при использовании передовых инфор-
мационных технологий, внедрении их в процесс 
обучения [1], что является особенно актуальным 
в условиях информатизации образования. С дру-
гой же стороны, педагог профессионального обу-
чения должен выступать больше в роли организа-
тора и руководителя самостоятельной активной 
познавательной деятельности учащихся. Его про-
фессиональные умения должны быть направлены 
не просто на контроль знаний и умений, а на диа-
гностику их деятельности, чтобы вовремя помочь 
квалифицированными действиями устранить на-
мечающиеся трудности в познании и применении 
знаний, формировать собственную точку зрения, 
уметь ее аргументировать, использовать ранее по-
лученные знания в качестве метода для получения 
новых знаний. Поэтому необходимо использовать 
эти подходы для обучения педагогов и обучить им.

Отметим ещё один немаловажный факт обу-
чения будущих педагогов. На занятиях студенты, 
обучающиеся по педагогическим специальностям, 
не только перенимают научные знания, умения и 
опыт, но и зачастую невольно заимствуют методы 
и подходы работы преподавателя и используют 
(частично или полностью) в  будущей педагогичес-
кой деятельности. 

Учитывая эти факты, необходимо выбирать 
наиболее эффективные, целесообразные педаго-
гические технологии, как последовательные взаи-
мосвязанные системы действий педагога, направ-
ленные на решение педагогических задач, или как 
планомерное и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного педагоги-
ческого процесса [2]. Многие современные педа-

гоги считают, что только широкое внедрение новых 
информационных технологий, которое должно 
проводиться в комплексе с разработкой  соответс-
твующего методического обеспечения, позволит 
наиболее эффективно реализовать возможности, 
заложенные в новых педагогических технологиях. 

Одним из наиболее адекватных методов ис-
пользования новых информационных технологий в 
системе образования является компьютерное мо-
делирование. Выступая универсальным методом 
научного исследования, моделирование, в общем, 
а компьютерное моделирование, в частности, об-
ладает рядом специфических особенностей, глав-
ная из которых состоит в том, что моделирование 
позволяет целостно изучать исследуемый объект, 
т.к. появляется возможность отображать и вос-
производить аналог реально существующих или 
проектируемых исследователем систем и про-
цессов, выявляет не только структуру, элементы, 
свойства, но и взаимосвязи и отношения между 
элементами. 

Анализ государственного образовательного 
стандарта ВПО специальности 030500.06 – Про-
фессиональное обучение (информатика, вычис-
лительная техника и компьютерные технологии) 
показал, что в нем содержится достаточно большое 
количество требований к профессиональной под-
готовленности специалиста и дисциплин, тем или 
иным способом опирающихся на методы компью-
терного моделирования. С другой стороны, в нем 
отсутствует как дисциплина «Компьютерное мо-
делирование», так и ее подразделы.

Анализ же научной педагогической литера-
туры показал  основные направления применения 

Моделирование в педагогике

Моделирование системы 
образования и ее 

элементов

Моделирование в процессе обучения и 
воспитания

Моделирование 
деятельности студента 

и преподавателя

Моделирование 
оценки подготовки 

обучаемого

Моделирование 
организации учебного 

и воспитательного 
процесса

Моделирование 
личности студента и 

преподавателя

Моделирование 
содержания обучения 

и воспитания

Моделирование 
оценки эффективности 

деятельности 
преподавателя

Моделирование как средство обучения и 
воспитания

Моделирование как средство 
межпредметной интеграции дисциплин

Моделирование как метод обучения и 
воспитания

Моделирование как метод учебного 
познания

Моделирование как метод преподавания

Моделирование как средство наглядности

Моделирование как способ учебной 
деятельности

Моделирование как принцип обучения

Моделирование как объект изучения

Моделирование как средство реализации 
личностно-ориентированного обучения

ССС. 1. СССССССС ССССССССССС ССССССССССССС ССССССССССССС 
С СССССССССС
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моделирования в педагогике, а как следствие и 
компьютерного моделирования, представленные 
в виде иерархической схемы (рис. 1). В представ-
ленной схеме разделение использования модели-
рования в педагогике на моделирование системы 
образования и моделирование в процессе обуче-
ния и воспитания обуславливается тем, что педа-
гогическую систему  можно условно разделить на 
процесс обучения, воспитания и систему управле-
ния этим процессом. Следовательно, необходимо 
рассматривать компьютерное моделирование, не 
только как способ включения информационных 
технологий в систему обучения, но и как метод уп-
равления, исследования и построения системы об-
разования и ее элементов. 

На сегодня накоплен значительный опыт ис-
пользования моделей и метода компьютерного 
моделирования для решения разнообразных педа-
гогических, научных и технических проблем. Но 
решение познавательной задачи в современных 
условиях все в большей степени  связано с обраще-
нием к исследованию многокомпонентных объек-
тов или систем, имеющих характерные особеннос-
ти: сложность структуры и стохастичность связей 
между элементами, неоднозначность алгоритмов 
поведения при различных условиях, большое ко-
личество параметров и переменных, неполноту и 
недетерминированность исходной информации, 
разнообразие и вероятностный характер воздейс-
твия внешней среды [3], к которым относятся вы-
числительные, информационные, а также  педа-
гогические системы и ее элементы, являющиеся 
основными для изучения педагогами профессио-
нального образования по специальности инфор-
матика, вычислительная техника и компьютерные 
технологии. 

Одним из самых мощных и наиболее эффек-
тивных методов исследования процессов и систем 
самой различной природы и степени сложности 
является метод компьютерного имитационного мо-
делирования. Он позволяет решать задачи исклю-
чительной сложности, легко изменять значения 
параметров исследуемых систем и начальных ус-
ловий, не требуя создания специальной аппарату-
ры для каждой новой задачи [4]. Имитируя поведе-
ние частей сложного объекта и их взаимодействие 
с учетом влияющих факторов, сохранением общих 
характеристик и в условиях, близким к реальным, 
компьютер вычисляет любые характеристики объ-
екта, предусмотренные программой исследования 
[5]. Традиционным подходом к созданию имита-
ционных моделей является использование каких-
либо универсальных или специальных языков 
программирования, что приводит к написанию 
запутанных и сложных моделирующих программ. 
Это обуславливает сложность изучения компью-
терного моделирования. 

Эффективным способом снижения трудоем-
кости изучения компьютерного моделирования 
является использование событийно-графового 
подхода [6], являющегося универсальным и на-
глядным графическим методом имитационного 
моделирования дискретных систем, позволяющим 
более полно изучить методологию моделирования. 
Использование событийно-графового подхода поз-
воляет сделать структуру модели наглядной, избе-
жать многих логических ошибок и, таким образом, 
снизить трудоемкость разработки и проверки мо-
дели, а следовательно, и увеличить число рассмат-
риваемых вариантов модели.

Сущность предложенного подхода заключается 
в построении временного событийного графа пред-
ставляющего модель процесса функционирования 
дискретной системы в терминах событий. Собы-
тийный граф описывает причинно-следственные 
связи между событиями, происходящими в систе-
ме. События представляются в виде вершин графа. 
Причинно-следственные связи между событиями, 
для которых можно определить временные харак-
теристики, обозначаются направленными дугами, 
помеченными временем. Разновидностью собы-
тийных графов являются событийные алгоритмы 
[7], в которых для описания процессов вводятся 
дополнительные вершины: условные и распарал-
леливания.

Подводя итог, можно сказать, что включение 
курса «Компьютерное моделирование сложных 
систем» на основе использования событийно-гра-
фового подхода в систему обучения специальности 
030500.06 – Профессиональное обучение (инфор-
матика, вычислительная техника и компьютерные 
технологии), как можно полнее охватывающего 
направления применения метода моделирования 
в педагогике, позволит выработать у них комплекс 
характеристических показателей научного стиля 
профессионального мышления [8]:

• системность мышления – способность охва-
тить явления многоаспектно, выделить комплексы 
их взаимосвязанных компонентов в системах, по-
лучить объёмное знание для решения задач;

• детерминизм решения – способность уста-
навливать причинно-следственные связи, схваты-
вать зависимости между явлениями;

• вероятность мышления – способность выяв-
лять и прогнозировать возможные пути развития 
процесса;

• конкретность мышления – способность пе-
реносить (использовать) общие положения теории 
для объяснения текущих фактов и ситуаций; спо-
собность анализировать их, делать оперативные 
выводы;

• перспективность мышления – способность 
видеть перспективу событий; 

• экономичность мышления – способность 
выбирать пути  наименьших затрат сил и времени, 
кратчайшие пути при решении задач;

• рефлексивность мышления – способность 
ставить и проверять гипотезы, фильтровать аль-
тернативы на основе разных критериев, генериро-
вать информацию, делать выводы;

Исследования подтверждают целесообразность 
такого способа построения обучения. Использова-
ние событийно-графового подхода позволяет фор-
мализовать методику построения имитационных 
моделей и упростить обучение моделированию. 
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2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической техноло-Беспалько В.П. Слагаемые педагогической техноло-

гии  / В.П Беспалько – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

3. Советов Б.Я. Моделирование систем: Учеб. для вузов /Советов Б.Я. Моделирование систем: Учеб. для вузов / 

Б.Я. Советов, С.А.Яковлев –  4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 

2005. – 343 с.

4. Емельянов А.А. Имитационное моделирование эко-Емельянов А.А. Имитационное моделирование эко-

номических процессов / А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. 

Дума – М.: Финансы и статистика, 2002. - 354 с.
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5. Максимей И.В. Математическое моделированиеМаксимей И.В. Математическое моделирование 

больших систем / И.В. Максимей – Мн.: Выш. шк., 1985.  – 

119  с.

6. Schruben L.W. Simulation Modeling with Event Graphs. 

Communications of the ACM. 26: 957–963 (1983).

7. Бабкин Е. А. Событийные модели дискретных сис-Бабкин Е. А. Событийные модели дискретных сис-

тем  / Курск. гос. ун-т. – Курск, 2005. – 18 с. Деп. В ВИНИТИ 

14.01.05, № 30-В2005.

ССССССС ССССССС СССССССС, ассистент кафедры 
«Методика преподавания информатики и инфор-
мационных технологий».

СССС ССССССССССС СССССС С СССССССС: 22.11.06 С.
© ССССССС С.С.

Физкультура и спорт

ИИИ 796/799 И. И. ИИИИИИИИ

ИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ

рОЛЬ ФИЗИчЕСкОЙ кУЛЬТУрЫ 
В ФОрМИрОВаНИИ рЕПрОДУкТИВНОГО 
ЗДОрОВЬя СТУДЕНТОк
Повышение мотивации к двигательной активности на семинарских занятиях, заседа-
ниях  «круглого стола» и регулярное выполнение комплекса специальных упраж-
нений способствуют улучшению репродуктивного здоровья студенток. В результате 
занятий по разработанной нами методике показатели силы мышц спины, брюшного 
пресса, гибкости и подвижности тазобедренных суставов значительно выше у сту-
денток экспериментальной группы, чем у контрольной.

Демографические проблемы, нарастающие в 
последние годы в нашей стране, характеризуются 
отрицательными показателями прироста населе-
ния [1]. В связи с этим актуально сохранение  реп-
родуктивного здоровья девушек.

Правительства многих государств понимают 
важность этой проблемы и поэтому стараются ис-
пользовать всевозможные средства для обеспече-
ния здорового образа жизни граждан, особенно 
женщин. Одно из ведущих мест среди  них зани-
мают двигательная активность, занятия физичес-
кой культурой и спортом. Анализ многочисленных 
данных о количестве занимающихся физической 
культурой и спортом в различных странах, вклю-
чая Россию, показывает, что лишь треть  из них 
составляют лица женского пола. При этом только в 
развитых странах, где общее число занимающихся 
составляет  от 30%  и более от общей численности 
населения, количество женщин, вовлеченных в эти 
занятия, колеблется в пределах 10-15%. А в России 
их число составляет всего 1-3% [2]. 

При этом значительное число учащихся, в том 
числе и девочек, начиная со школьной скамьи, ос-
вобождаются от занятий физкультурой и спортом 
далеко не всегда обоснованно [3,4]. В результате ог-
раниченность мышечных движений, сидячий об-
раз жизни приводят к снижению морфофункцио-
нальных показателей организма, что в дальнейшем 
может отрицательно сказаться на генеративной 
функции будущей женщины.

Известно, что занятия физической культурой 
способствуют нормализации репродуктивной 
функции, оказывают общеукрепляющее действие, 
активизируют кровообращение во всем организ-
ме, уменьшая застойные явления в органах малого 
таза [5], то есть являются одним из средств профи-
лактики нарушения репродуктивного здоровья.

Повышение образовательной функции физи-
ческой культуры, интерес человека к сознатель-
ному участию в  формировании своего  здоровья 
и его коррекции является особенно актуальным 
для студенток, особенно имеющих отклонения в 
состоянии здоровья.

В то же время учебной программой по физичес-
кому воспитанию студентов специального отде-
ления предусматривается развитие основных фи-
зических качеств: выносливости, силы, гибкости, 
скоростно-силовой подготовленности и так далее. 
Однако роль физической культуры  с позиции фор-
мирования репродуктивного здоровья  изучена не-
достаточно.

Поиск эффективных средств физического вос-
питания для данного контингента ведется нами в 
Омском государственном техническом универси-
тете с 2002 года.

ССССС СССССС СССССС  явилось опреде-
ление  роли физической культуры в жизни студен-
ток и формирования у них мотивации к двигатель-
ной активности для улучшения репродуктивного 
здоровья.          

8. Спирин, Л.Ф. Профессиограмма  общепедагогичес-

кая   / Л.Ф. Спирин. – М., 1997. – 240с.
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СССССС С ССССССССССС ССССССС-
ССССС. Для изучения показателей  характери-
зующих состояние репродуктивного здоровья, 
центральной нервной системы, морфофункцио-
нальных показателей, а также физической под-
готовленности занимающихся, был использован 
ряд традиционных методов  исследования: анализ 
научно-методической литературы, анкетирование 
и интервьюирование, скрининговая оценка состо-
яния репродуктивного здоровья, педагогические 
наблюдения и эксперимент, антропометрические 
измерения, определение физической работоспо-
собности по степ-тесту. Для оценки уровня лич-
ностной тревожности  использовали  методику 
Спилбергера, для выявления тревоги и депрессии 
– госпитальную шкалу Hadsa.

Под наблюдением находились 100 студенток 
специальной медицинской группы (СМГ). В экс-
периментальной группе (ЭГ) девушки занимались 
по разработанной нами методике, в контрольной  
группе (КГ) в соответствии с базовой программой 
для СМГ высших учебных заведений (в каждой 
группе  по 50 человек). Занятия проводились в рам-
ках академического расписания  два раза в неделю 
на I-II курсе и один раз на III-IV.

Одновременно  было проведено анкетирование 
200 студенток  I-IV курсов специального отделенияI-IV курсов специального отделения-IV курсов специального отделенияIV курсов специального отделения курсов специального отделения 
по разработанному нами опроснику.

СССССССССС С СС СССССССССС. Результаты пока-
зали, что положительное отношение к физической 
культуре выражают 89%  студенток, безразлич-
ное  – 9,5%, отрицательное – 1,5%. Обязательным 
физическое воспитание в вузе считают 85,5%,  не-
обязательным  – 14,5%.

По  количеству занятий  в  неделю: не менее 
двух раз – высказались 98,5% анкетируемых; по 
продолжительности учебы в институте: 68,5% - за 
занятия до V курса, 16,5% - до III курса; 13,5% - вV курса, 16,5% - до III курса; 13,5% - в курса, 16,5% - до III курса; 13,5% - вIII курса; 13,5% - в курса; 13,5% - в 
виде факультатива.

Самостоятельно, кроме академических часов, 
занимаются 27,1% студенток.

Считают, что физическая активность улучшает 
состояние здоровья - 88% исследуемых. Хорошее  
и удовлетворительное самочувствие после прак-
тических занятий  у  95% студенток. При этом 97% 
анкетируемых  считают, что занятия физической 
культурой  могут способствовать благополучному  
осуществлению детородной функции.

Из вышесказанного следует, что отношение к 
физической культуре у данного контингента по-
зитивное. Наша задача состоит в том, чтобы найти 
способ вовлечения студенток специального отде-

ления в совместную работу по  внедрению  двига-
тельной активности в жизнь, как в рамках акаде-
мических, так и самостоятельных занятий.

Особенностью разработанной нами методи-
ки явилось включение в программу физическо-
го воспитания (в вариативную часть) комплекса 
специальных упражнений для укрепления мышц 
тазового дна, брюшного пресса, спины, нижних 
конечностей. Кроме того, использовались дыха-
тельные упражнения, аутогенная тренировка, а 
также метод «Су-Джок» терапии.

Основным направлением, при одноразовых за-
нятиях, на III-IV курсе явилось повышение образо-
вательной стороны занимающихся, а также само-
стоятельное выполнение специальной программы 
физической активности  изученной ранее. Особое 
внимание уделялось усвоению теоретического  
раздела в виде семинарских занятий, выступлений 
в заседаниях «круглого стола» (методико-практи-
ческий раздел), осуществлялся контроль над само-
стоятельным выполнением  комплекса специаль-
ных физических упражнений.

Повторное анкетирование – через три года за-
нятий по разработанной нами методике выявило 
повышение значимости физической культуры в 
жизни студенток, а также снижение степени на-
рушения репродуктивного здоровья в эксперимен-
тальной группе на 32%. В контрольной группе отме-
чена лишь тенденция снижения факторов риска.

Не касаясь в данной статье улучшения показа-
телей физической работоспособности, необходи-
мо остановиться на оценке состояния мышц спи-
ны, брюшного  пресса, гибкости и подвижности 
тазобедренных суставов, имеющих первостепен-
ное  значение для осуществления такого физио-
логического акта, как роды и рождение здорового 
ребенка (табл. 1).  Улучшение вышеназванных по-
казателей выявлено в обеих группах, при  этом в 
экспериментальной   они значительно выше.

СССССССССС. В связи с тем что на состояние реп-
родуктивного здоровья   неблагоприятное влияние 
оказывает низкая физическая активность,  необ-
ходимо внедрить в учебный процесс по физическо-
му воспитанию специальные профилактические 
мероприятия для студенток с I по IV курс вклю-I по IV курс вклю-  по  IV курс вклю-IV курс вклю- курс вклю-
чительно.

Установлено, что знания студенток о том, что 
физические упражнения специальной направлен-
ности могут способствовать улучшению репродук-
тивного здоровья, и являются профилактическим 
средством возможных его нарушений, служат мо-
тивом для регулярных самостоятельных занятий 

ССССССС 1
СССССССССС  СССС СССС ССССС, СССССССС СССССС, СССССССС С ССССССССССС ССССССССССССС СССССССС

Показатели
экспериментальная группа контрольная группа

До
эксперимента

После 
эксперимента

До 
эксперимента

После 
эксперимента

Гибкость, см 13,3±0,8 17,6±0,7* 13,5±0,6 15,9±0,5*

Силовая выносливость мышц 
спины, с.

94±4,5 146±5,5* 101±6,6 117,4±3,6*

Силовая выносливость мышц 
брюшного пресса, с.

21±4,2 55±2,8* 23±5,1 42±1,7*

Отведение в правом 
тазобедренном суставе, град.

52,3±1,3 56,3±1,2* 51,8±1,6 53,7±2,1

Отведение в левом 
тазобедренном суставе, град.

49,3±1,2 54±1,7* 49,6±2,2 50,7±2,3

    
Примечание: * достоверность различий.
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физической культурой, помимо учебных часов. 
Это повысит общую работоспособность девушек в 
течение всего периода обучения в вузе и в дальней-
шей жизнедеятельности.

ССССССССССССССССС СССССС

1. Баклаенко Н.Г. Современное состояние охраны репро-

дуктивного здоровья подростков / Н.Г. Баклаенко, Л.В Гаври-

лова  // Здравоохранение РФ – 2000. - №7. – С. 26-33.

2. Панков В.А. Физическая культура и спорт в здоровом 

образе жизни женщин /В.А. Панков  //Теория и практика 

ФК. – 2000. – №6. – С. 20–22.

3. Гилев Г.А. Физическая культура в вузе – средство со-

циальной защиты студенчества. / Г.А. Гилев //Матер. Меж-

дунар. науч.-практ. конф. Актуальные проблемы сохранения 

и укрепления здоровья молодежи Сибирского региона.  – 

Иркутск. – 2006. – С. 31–33.

4. Сафонова Ж.Б. Физические тренировки для студен-

тов специальной медицинской группы в рамках учебной 
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5. Шушунова М.С. Нетрадиционные методы лечения ги-

некологических заболеваний у девочек и девочек-подрост-

ков / М.С. Шушунова. – М.: «Триада-Х», 2000.– 210с.
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ИИИ 796/799 О. а. МЕЛЬНИкОВа

Омский ИИИИИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ

ЭФФЕкТИВНОСТЬ ИНДИВИДУаЛЬНО- 
ДИФФЕрЕНЦИрОВаННОЙ 
МЕТОДИкИ ПЛаВаНИя 
На ПОкаЗаТЕЛИ ВНЕШНЕГО ДЫХаНИя, 
ФИЗИчЕСкОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, 
рЕЗИСТЕНТНОСТИ ОрГаНИЗМа 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИаЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСкОЙ ГрУППЫ 
С ДИСПЛаЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТкаНИ
В экспериментальных специальных медицинских группах с дисплазией соединитель-
ной ткани А (40 студентов) и В (20 студентов), занимающихся по разработанной ме-
тодике (в зависимости от фенотипа) выявлена эффективность индивидуально-диф-
ференцированной методики плавания на показатели внешнего дыхания, физической 
подготовленности , в отличие от контрольных групп К1 - 20 студентов специальной 
медицинской группы (без разделения по фенотипу) и К2 - 60 практически здоро-
вых.

СССССССС Многочисленные исследования и на-
блюдения специалистов различного профиля сви-
детельствуют, что в последние 10 – 15 лет наблю-
дается прогрессирующее снижение показателей 
физического развития и резервов здоровья моло-
дежи России [1].

В последние годы появились данные, что на со-
стояние здоровья молодого поколения существен-
ное влияние оказывают различные морфофункци-
ональные проявления дисплазии соединительной 
ткани [2]. В связи с этим возникает необходимость 
совершенствования учебных программ физическо-
го воспитания в вузах, приспособления различных 
видов спорта к особенностям занятий со студента-
ми и, в первую очередь, специальной медицинской 
группы, направленных на постепенное улучшение 
физической подготовленности и развитие функ-
циональных способностей организма.

Тем не менее ряд вопросов, в частности, опти-
мальная нагрузка, а также методика освоения тех-
ники спортивных способов плавания студентов 
специальной медицинской группы, повышающего 
неспецифическую резистентность, ввиду его за-
каливающего воздействия, наряду с повышением 
морфофункциональных показателей, остаются 
недостаточно разработаны.

Противоречивы мнения по основной направ-
ленности обучения плаванию в студенческом 
возрасте: спортивной [3] либо прикладной [4], в 
том числе и оздоровительно-реабилитационной 
[5]. 

СССС данной работы – оценить эффективность 
дифференцированной методики плавания на по-
казатели внешнего дыхания, физической подго-
товленности и резистентности организма студен-
тов специальной медицинской группы. 
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СССССС С ССССССССССС СССССССССССС. Для опре-
деления функционального состояния дыхательной 
системы использовались показатели жизненной 
емкости легких (должной и фактической), метод 
индексов: Кетле, жизненный индекс [6], а также 
гипоксические пробы Штанге и Генчи.

Динамика выносливости, как одного из наибо-
лее важных физических качеств, определялась по 
тесту К. Купера, (1989) в воде и на суше [6].

Исследование проводилось на базе Омского 
Государственного Технического Университета (ка-
федра физического воспитания и спорта).

Студенты специальной медицинской группы 
были распределены на две экспериментальные 
группы: А – астенический тип конституции (40 
человек), В - дигестивный тип конституции (20 
человек) исходя из фенотипических признаков 
дисплазии соединительной ткани, занимающихся 
по разработанной нами методике. Контрольную 
(К

1 
) составили 20 студентов специальной меди-

цинской группы без разделения по фенотипу, за-
нятия проходили по программе (курс плавание) 
для специальных медицинских групп. Во вторую 
контрольную группу (К

2
 ) вошли 60 студентов спе-

циализации плавание (практически здоровые), 
которые занимались по программе общего курса 
специализации «плавание».

Во всех группах занятия проводились в рамках 
академического расписания два раза в неделю на 
I - II курсе.  - II курсе.II курсе. курсе.

СССССССССС С СССССССССС. На основании учета 
одного из фенотипических признаков дисплазии со-
единительной ткани, изменения структуры (формы 
грудной клетки) и нарушенной, вследствие этого фун-
кции, необходимо было выбрать способ плавания, 
позволяющий нивелировать неблагоприятные изме-
нения деятельности кардио-респираторной системы.

В связи с этим для студентов астенической кон-
ституции с воронкообразной грудной клеткой был 
определен способ плавания – кроль на груди. При 
этом способе плавания увеличение подвижности 
диафрагмы происходит от меняющейся траекто-
рии гребковых движений, а повышению экскур-
сии грудной клетки будет способствовать специ-
фика дыхания. 

При килевидной грудной клетке для обучения 
плаванию был использован способ кроль на спи-
не, который следует рассматривать как наиболее 
облегченный способ по дыханию, при отсутствии 
сопротивления как фронтального, так и дополни-
тельного, в связи с чем давление воды на грудную 
клетку не оказывается.

Для дигестивного типа конституции одним из 
фенотипических признаков дисплазии соедини-
тельной ткани является повышенная подвижность 
в коленном и голеностопном суставах, а сандале-
видные стопы, способствует более мощному оттал-
киванию при работе ног в способе брасс. 

Изучение и формирование техники рекомен-
дуемого нами способа плавания в зависимости от 
выбранного морфотипа, также осуществлялось на 
основе качественного освоения студентами дыха-
тельных упражнений.

Для решения вопроса правомерности увели-
чения плавательной нагрузки необходимо было 
выявить реакцию сердечно-сосудистой системы и 
дыхательной функции, по изменению частоты сер-
дечных сокращений в ответ на проплывание серий 
дистанционных отрезков с включением «действен-
ной паузы отдыха», особенностью которой явились 
10 выдохов в воду.

Тренирующие воздействие индивидуально-
дифференцированной методики плавания бла-
готворно сказалось на показателях функции 

ССССССС 1

Показатели внешнего дыхания mX ±

Показатели 1
2

А 
(n = 40)

В
(n = 20)20)0)

К
1

(n = 20)20)0)
К

2

(n = 60)60)0)
Достовер-

ность 
различий 

(Ро)

ФЖЕЛ, мл 1 3900±100 3900±110 3800±110 4200±120 А;В;К
1
К

2

2 4300±110 4200±200 4200±110 4800±150 А;В;К
1
К

2

3 4800±100 4600±110 4500±110 5000±110 А;В;К
1
К

2

Ро <0,001 <0,05 <0,001 <0,001

ДЖЕЛ,мл 1 4770±110 4670±100 4560±110 4935±110 А;В;К
1
К

2

2 4809±105 4700±110 4640±110 5000±110 А;В;К
1
К

2

4900±110 4800±110 4750±110 5200±110 А;В;К
1
К

2

Ро >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

ФЖЕЛ/ДЖЕЛ
%

1 81±2 83±0,8 83±0,4 85±1,5 АВК
2

2 89±1,3 89±1,6 90±1,2 100±1,2 А;ВК
2

3 97±1,2 95±1,6 94±1,6 96±1,2 АВ;АК
1

Ро <0,001 <0,05 <0,05 <0,055

Ж и з н е н н ы й 
индекс, мл/кг

1 60±1,4 55±1,6 56±1,8 58±0,8 АВК
2;

АК
1

2 65±0,6 61±0,8 61±0,6 64±1,0 АК
1; 

ВК
2

3 68±0,8 61±1,3 64±1,0 67±1,2 АВК
1
; ВК

2

Ро <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Примечание: 1–начало эксперимента; 2– первый год обучения;
А (астенический), В (дигестивный)  экспериментальные группы;
К

1
 – контрольная группа (специальная медицинская группа).
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внешнего дыхания (табл. 1). Достоверное (Р<0,05-
0,001) увеличение значений фактической жизнен-
ной емкости легких и жизненного индекса во всех 
группах, с преимуществом у студентов астеничес-
кого типа конституции, указывало на повышение 
объемных резервов дыхательной системы.

По нашему мнению, это произошло за счет ди-
намических дыхательных упражнений при плава-
нии кролем на груди, способствующих снижению 
ограничения подвижности диафрагмы, увеличе-
нию экскурсии грудной клетки, то есть появлению 
возможности несколько нивелировать рестрик-
тивный тип вентиляционной недостаточности, 
свойственный лицам с воронкообразной грудной 
клеткой. Развивается ритм дыхания, связанный с 
более глубоким вдохом.

Достоверное (Р<0,05-0,001) улучшение пока-
зателей внешнего дыхания в группе, плавающих 
кролем на спине связано с облегченным типом 
дыхания при этом способе для лиц с килевидной 
формой грудной клетки. Включение 10 выдохов в 
воду в «действенных паузах отдыха» способство-
вало нормальному соотношению дыхательных фаз 
и увеличило прохождение воздуха по бронхам, на 
фоне их деформации.

Плавание брассом для лиц дигестивного типа 
конституции улучшило локальную вентиляцию 
легких за счет увеличения подвижности грудной 
клетки и позвоночника. 

В целом проведенные исследования доказыва-
ют повышение устойчивости организма к дефи-
циту кислорода и позволяют судить об улучшении 
уровня обменных процессов у студентов с диспла-
зией соединительной ткани.

Это подтверждается достоверными (Р<0,05–
0,001) результатами гипоксических проб Штанге и 
Генчи (рис. 1).

Анализ первого этапа обследования показал 
примерно одинаковый уровень подготовленнос-
ти во всех группах, за исключением 12-минутно-
го теста по Куперу в воде в экспериментальных и 
контрольной (К

1
) группах, так как большинство 

студентов специальной медицинской группы не в 
полной мере владели навыком плавания.

После физических тренировок в течение двух 
лет (в конце эксперимента) показатели улучши-
лись во всех группах, но динамика их была разно-
направленной.

Так, достоверно (Р<0,001) увеличилось прой-
денное расстояние в тесте Купера, отражающем 
выносливость, с преимуществом в группе астени-
ческого типа конституции, достигнув показателей 
контрольной группы (К

2
- практически здоровых) 

студентов специализации плавание. По результа-
там теста Купера в воде было выявлено достовер-
ное (Р<0,001) различие между первым и третьим 
этапом исследования в экспериментальных и кон-
трольных группах. В экспериментальных группах 
этот показатель значительно увеличился (до 650 
м), в контрольной группе К

1
 (до 450 м).

Одним из показателей эффективности исполь-
зования плавания в учебном процессе явилась 
сравнительная оценка дней временной нетрудос-
пособности по простудным заболеваниям студен-
тов экспериментальных и контрольной групп.

Физические нагрузки тренирующего характера 
с использованием плавания, более всего способс-
твуют повышению неспецифической резистент-
ности, устойчивости к простудным заболеваниям 
организма занимающихся [13].

Объективным отражением изменения иммуно-
логического статуса занимающихся является час-
тота дней временной нетрудоспособности. 

В нашем исследовании динамика этих данных 
у студентов сравниваемых групп  показала некото-
рые закономерности (табл. 2).

В начале занятий плаванием (первый семестр) 
количество случаев заболеваний было практичес-
ки одинаковым во всех сравниваемых группах, но 
с большим числом дней нетрудоспособности в спе-
циальной медицинской группе, с превышением их 
у студентов астенического типа конституции. Это 
может быть связано с повышенной теплоотдачей 
при дефиците мышечной массы.

В конце второго семестра, идет постепенная 
адаптация занимающихся как к водной среде, 
так и увеличивающимся физическим нагрузкам, 
что привело к большему снижению не только 
случаев пропущенных дней по простудным за-
болеваниям, но их количеству в эксперименталь-
ных группах. 

Второй год занятий плаванием показал возрас-
тание защитной функции организма у занимаю-
щихся, что подтверждает нашу концепцию дли-
тельных (не менее двух лет) занятий плаванием. 
Именно этот период создает более высокий уро-
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ССС. 1. СССССССССС ССССССССССССС СССС СССССС (I), ССССС (II)
С, С – ССССССССССССССССС СССССС; С

1
, С

2
– ССССССССССС СССССС;

1 – СССССС СССССССССССС, 2 – СССССС ССС СССССССС, 3 - СССССС ССС СССССССС
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вень функционального состояния организма, спо-
собствующий долговременной адаптации.

Необходимо отметить, что закаливающий эф-
фект у студентов гиперстивного типа телосложе-
ния (группа В) более ощутим, так как выявлено 
одинаковое число пропущенных занятий с груп-
пой практически здоровых.

СССССС. В целом вышеизложенное указывает 
на повышение общей работоспособности организ-
ма занимающихся, расширяет компенсаторные 
механизмы и возможности кардио-респираторной 
системы, повышая их до оптимального уровня.

Подтверждает эффективность включения 
длительных занятий плаванием в программу фи-
зического воспитания студентов специальной 
медицинской группы повышение возможностей 
иммунологической системы, о чем свидетельствует 
более высокое снижение частоты простудных забо-
леваний после второго года обучения до практичес-
ки одинакового уровня со здоровыми студентами.

Таким образом, полученные данные свидетель-
ствуют о высокой оздоровительной эффективнос-
ти разработанной экспериментальной методики 
плавания для студентов специальной медицинс-
кой группы, что позволило сделать ряд выводов и 
практических рекомендаций по разработке учеб-
ных программ физической подготовки студентов 
вузов.

СССССССССССxССССС СССССС
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ССССССС 2
СССССССС СССССССССС СССССССССССССС ССССССССС СС ССС СССС

С
ем

ес
тр

ы

Группы

А (n = 40)n = 40) В (n = 20)n = 20)20)0) К
1
 (n = 20)n = 20)20)0) К

2
 (n = 60)n = 60)60)0)

случаи 
заболева-

ний

дни 
нетрудо-
способ-
ности

случаи 
заболева-

ний

дни 
нетрудо-
способ-
ности

случаи 
заболева-

ний

дни 
нетрудо-
способ-
ности

случаи 
заболева-

ний

дни 
нетрудо-
способ-
ности

I 12 40 10 35 12 36 10 25

II 10 30 8 24 10 28 8 24

III 8 24 6 18 8 24 6 18

IV 4 16 4 12 4 14 4 12

Примечание: А – экспериментальная группа (астенический тип конституции); 
В– экспериментальная группа (дигестивный тип конституции); 
К

1
–контрольная группа (специальная медицинская группа)

К
2
–контрольная группа (практически здоровые)

СССССССССС СССССС ССССССССССС, старший пре-
подаватель кафедры «Физическая культура и 
спорт».

СССС ССССССССССС СССССС С СССССССС: 17.11.06 С.
© СССССССССС С.С.

книжная полка

СССССССССССС С.С. ССССССССС: СССССС С СССССССС СССССССС: ССССССС ССССССС / Д.И. Нестеровский. – М.: 
ИЦ «Академия», 2006. – 336 с.

В учебном пособии рассматриваются важные вопросы теории и методики преподавания баскетбола 
как спортивно-педагогической дисциплины, в частности – техники баскетбольных упражнений, обу-
чения этим упражнениям, предупреждения травматизма. Рассматриваются средства и формы органи-
зации занятий баскетболом. Отдельные главы посвящены истории развития баскетбола, организации и 
проведению соревнований, научной работе по баскетболу.

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно учителям школ и тренерам по бас-
кетболу.

СССССС С.С. СССС С СССССССССС: ССССССС ССССССС / А.Г. Ширяев, В.И. Филимонов. – М.: ИЦ «Академия», 
2006. – 288 с.

В учебном пособии представлено научно-методическое обеспечение воспитания молодого человека 
средствами единоборств. Приводятся методы и конкретные приемы организации процесса самосовер-
шенствования.

Для студентов высших учебных заведений, а также для учащихся средних специальных учебных за-
ведений, в секциях бокса.
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ИИИ 796.412.2 С. Н. якИМЕНкО

а. В. ПОЛУСТрУЕВ
С. В. НОВИкОВа

ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ И ИИИИИИ

ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ

ДИФФЕрЕНЦИрОВаННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВаНИЕ ФИЗИчЕСкИХ 
СрЕДСТВ ВОССТаНОВЛЕНИя 
На ЭТаПЕ ПрЕДСОрЕВНОВаТЕЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВкИ ГИМНаСТОк 13-15 ЛЕТ
Рост сложности соревновательных программ и интенсификация тренировочного 
процесса в художественной гимнастике требует применения эффективной системы 
восстановления работоспособности гимнасток и повышения их функционального со-
стояния.

СССССССССССС СССССС. Нерациональное приме-
нение физических нагрузок приводит к функци-
ональным перегрузкам, травмам и заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата [3], что является 
сдерживающим фактором в подготовке гимнасток 
к соревнованиям [1, 2, 4]. Учитывая, что организм 
гимнасток естественным путем не справляется 
с восстановлением к последующим нагрузкам, 
СССССССС заключается в необходимости ускоре-
ния восстановительных процессов при помощи 
различных средств и методов воздействия. Уско-
рение должно носить направленный характер и 
выражаться через конкретные критерии и тех-
нологические параметры дифференцированного 
воздействия на функциональное состояние гим-
насток, обеспечивая эффект «срочного» или «от-
ставленного» восстановления.

СССС СССССССССССС: Обосновать дифференци-
рованное применение физических средств восста-
новления у гимнасток старших разрядов на этапе 
предсоревновательной подготовки, обеспечивая 
сохранение уровня функционального состояния 
спортсменок перед соревнованием.

СССССССС СССССССССССС: Выявление влияния 
различных технологических режимов средств 
восстановления в течение тренировочного дня на 
особенности нервно-мышечного аппарата, сердеч-
но-сосудистой системы, субъективного состояния 
спортсменок 13-15 лет позволит дифференциро-
ванно использовать физические средства восста-
новления для повышения и сохранения функци-
онального состояния, физической и технической 
подготовленности в предсоревновательной подго-
товке гимнасток старших разрядов.

СССССС СССССССССССС: 
1. Выявить особенности технологических ре-Выявить особенности технологических ре-

жимов средств восстановления (ручного массажа, 
гидро-, вибро-, термовоздействий) и уточнить их 
влияние на функциональные возможности гим-
насток 13-15 лет.

2. Определить особенности дифференцирован-Определить особенности дифференцирован-
ного применения физических средств восстанов-

ления на этапе предсоревновательной подготовки 
в художественной гимнастике. 

3. Экспериментально обосновать эффектив-Экспериментально обосновать эффектив-
ность дифференцированного подхода к исполь-
зованию физических средств восстановления с 
учетом направленности их действия, функцио-
нального состояния спортсменок и особенностей 
предсоревновательной подготовки в художествен-
ной гимнастике. 

СССССС СССССССССССС: Анкетирование спорт-
сменов, педагогические контрольные испытания, 
педагогическое наблюдение, педагогический экс-
перимент, физиологические методы исследования 
(определение ЧСС и АД, тензодинамометрия, эр-
гометрия, миотонометрия, долориметрия, карди-
оинтервалография), антропометрические методы 
исследования (определение роста и веса), методы 
математической статистики.

Программа исследования была рассчитана на 
два этапа. Первый этап  исследования проводил-
ся с октября 2002 по октябрь 2003 года. Основная 
задача этого этапа заключалась в уточнении тех-
нологических режимов ручного массажа, вибро-
воздействий, термовоздействий, гидромассажа и 
изучения их влияния на функциональные возмож-
ности гимнасток. В предварительном исследова-
нии приняли участие 30 гимнасток с квалификаци-
ей от первого разряда до мастера спорта, в возрасте 
от 13 до 15 лет. 

Второй этап исследований предполагал про-
ведение основного педагогического эксперимен-
та, который проводился на базе ДЮСШОР № 26 
г. Уфы (апрель 2004 г.) и предусматривал обоснова-
ние и апробацию дифференцированного подхода 
к использованию физических средств восстанов-
ления на этапе предсоревновательной подготов-
ки гимнасток. Программа экспериментальных 
исследований включала следующие требования: 
спортсменки контрольной и экспериментальной 
групп (по 10 человек в каждой) тренировались по 
единому плану учебно-тренировочного сбора и ис-
пользовали физические средства восстановления: 
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в контрольной группе – без учета направленности 
действия, а в экспериментальной группе – по раз-
работанной нами методике. 

В ходе предварительных педагогических ис-
следований нами были изучены особенности от-
ветных реакций нервно-мышечного аппарата (по 
результатам тензодинамометрии, эргометрии, ми-
отонометрии, долориметрии), сердечно-сосудистой 
системы (по показателям ЧСС, АД), субъективных 
ощущений (по методике САН) на воздействие от-
дельных физических средств восстановления (виб-
ро-, термо-, гидровоздействий и ручного массажа), 
проводимых с учетом технологических режимов.  
Данные исследования  подтверждают результаты 
работ С.Н. Якименко (1995) – на фехтовальщиках, 
В.Г. Турманидзе (2005) – на бадминтонистах, что 
одни и те же физические средства восстановления 
(табл. 1), но выполненные в различных техноло-
гических режимах, обладают различной направ-
ленностью действия (тонизирующей или релак-
сирующей) и тем самым, по-разному влияют на 
функциональное состояние организма гимнасток, 
формируя эффект “срочного” или “отставленного” 
восстановления.

Полученные результаты позволяют заключить, 
что физические средства восстановления, техноло-
гические режимы которых обеспечивают  тонизи-
рующую направленность действия, способствуют 

формированию “срочного” восстановления. Это 
выражается в преобладании процессов возбуж-
дения в ЦНС, мобилизации наличных ресурсов, 
улучшении функционального состояния нервно-
мышечного аппарата (увеличение уровня проявле-
ния скоростно-силовых возможностей сразу пос-
ле использования восстановительного средства). 
Физические средства восстановления, технологи-
ческие режимы которых обеспечивают релакси-
рующую направленность действия, способствуют 
формированию “отставленного” восстановления. 
Отличительными чертами последнего является  
преобладание процессов торможения в ЦНС, на-
копление энергетических и пластических веществ, 
временное снижение функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата (снижение уровня 
проявления скоростно-силовых возможностей) с 
последующим выходом организма на качественно 
новый уровень функционирования, на фазу супер-
компенсации.

С целью уточнения влияния средств восстанов-
ления различной направленности, нами были изу-
чены изменения индекса напряжения у гимнасток 
в режиме дня с двумя тренировочными занятия-
ми (табл. 2). В ходе эксперимента было выявлено 
3 подгруппы спортсменок с различным индексом 
напряжения. Исследования проводились без при-
менения и с использованием восстановительных 

ССССССС 1

ССССССССССССССС ССССССССС СССССССССС ССССССС СССССССССССССС,  

СССССССССССС СС ССССС СССССССССССССССССССС СССССССССС ССССССССС

Физические средства  
восстановления

Технологические параметры

Вариант1 Вариант2

Ручной массаж Работа выполняется на мышцах и 
соединительнотканных структурах с 
использованием приёмов: поглаживание, 
выжимание, вибрация от 1,5 до 2 мин., 
растирание от 1 до 1,5 мин., разминание на 
мышцах от 2 до 3 мин. на рабочем сегменте.

Преимущественное воздействие на 
соединительнотканные структуры с 
использованием приёмов: поглаживание, 
выжимание, вибрация от 1,5 до 2 мин., 
разминание 23 мин. на рабочем сегменте. 
Приём растирания исключается

Гидровоздействия Давление воды на уровне порога болевой 
чувствительности (1,41,7 атм.), время 
воздействия – до появления эритемы на 
массируемом сегменте, температура воды 20°С, 
продолжительность сеанса 1015 мин. 

Давление воды на уровне болевой 
чувствительности (1,41,7 атм.), время 
воздействия – до появления эритемы на 
массируемом сегменте, температура воды 3840 
°С, продолжительность сеанса 1015 мин.

Вибровоздействия
Вибромассаж  области спины 80 с. в сочетании с 
вибростимуляцией от 10 с. на верхних и от 15 с. 
на  нижних конечностях. 

Термовоздействия Температура воздуха  8090°С, относительная 
влажность – 1015%, выполняется в 2 захода 
в сауну до обильного потоотделения и первых 
неприятных ощущений (57 мин.)

Направленность действия 
средств 

восстановления
Тонизирующая Релаксирующая

ССССССС 2
ССССССССС ССССССС СССССССССС С ССССССССС 2СС ССССССССССССССССС СССССС

С СССССС ССССССССССССС ССССССС С СССССС СССССССССССССС ССС

До 1 
тренировки

После 1 
тренировки

После 
вибровоздействий

До 2 
тренировки

После 2 
тренировки

После массажа
На следующий 

день

1 31,2±3,8 69,8±15,5
*

**
98,6±25,3

**
41,2±4,4

**
132,7±0,5

*

**
84,7±11,8

*

**
29,2±4,0

2 51,7±3,4 152,3±68,8 81,9±20,9 45,5±2,2
**

67,2±22,6
*

**
126,3±13,4

*

**
43,2±4,2

3 103,3±17,3 119,2±16,9 149,1±17,7
**

84,8±15,0
**

235,8±41,0
*

218,3±38,4
*

**
101,3±19

Примечание:  1я подгруппа, 2я подгруппа, 3я подгруппа ; *– достоверность различий в сравнении с исходным уровнем (Р<0,05); 
**– достоверность различий между показателями (Р<0,05). 
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мероприятий различной направленности. В пер-
вом случае тренировочные нагрузки вызывали 
напряженность регуляторных механизмов по по-
казателям индекса напряжения и адаптационного 
потенциала. Однако применение направленных 
тонизирующих и релаксирующих воздействий в 
течение тренировочного дня позволило опреде-
лить различную степень выраженности ответных 
реакций в исследуемых подгруппах (табл. 2). В свя-
зи с этим, различная степень изменений в показа-
телях индекса напряжения после тренировочных 
нагрузок позволила выявить предпосылки к диф-
ференцированному воздействию средств восста-
новления на организм гимнасток по дозировке.

На основе результатов предварительных иссле-
дований была разработана методика дифферен-
цированного использования физических средств 
восстановления на этапе предсоревновательной 
подготовки гимнасток 13-15 лет. В эксперименталь-
ной группе восстановительные мероприятия пред-
полагалось планировать с учетом направленности 
действия, функционального состояния спортсме-
нок и особенностей  распределения тренировоч-
ных нагрузок в режиме дня (рис. 1):

 - при двухразовых тренировочных занятиях в 
режиме дня, когда продолжительность отдыха до 
следующего занятия составляет 5–6 часов и ме-
нее, необходимо использовать восстановительные 

 

1-я 
подгру
ппа 

2-я 
подгруппа 

2-я 
подгру
ппа 
 

 
1-я 
подгруппа 
 

Вторая тренировка 
Срочное 

восстановление 
 

Первая тренировка 
Отставленное 

восстановление 
 

ССС. 1. ССССССССССССС СССССССССС ССССССС СССССССССССССС  
С СССССС СССССССССССССС ССС СС ССССС СССССССССССССССССССС СССССССССС ССССССССС С ССССССССССССССССС СССССС

ССССССС 3
СССССССССС ССССССССССССССССС С СССССССССС С ССССССССС ССССССССССС (С) С ССССССССССССССССС (С) ССССС СС ССССС 

СССССССССССССССССССС СССССССССС

Показатели (M±m)

Фоновые 
показатели

После 
втягивающего 

микроцикла

После 
ударного 

микроцикла

После 
предсоревновательной 

подготовки

ССССССССССССССССС

Мощность (Вт) К
Э

0,92±0,03
0,91±0,04

0,91±0,04
0,93±0,05

0,85±0,04*
1,01±0,05
р<0,05

0,82±0,03*
1,06±0,03*
р<0,05

Работа (Дж) К
Э

0,60±0,03
0,59±0,02

0,53±0,03
0,63±0,03

0,51±0,02*
0,65±0,03

0,51±0,03*
0,67±0,03*

Максимальное усилие 
(Н)

К
Э

12,2±0,49
12,2±0,56

10,8±0,36*
12,9±0,47

10,8±0,32
12,4±0,48
р<0,05

10,0±0,58*
**13,9±0,49

СССССССССС

Мощность (Вт) К
Э

3,55±0,13
3,58±0,18

3,38±0,16
3,65±0,18

3,22±0,11
3,73±0,15
р<0,05

3,19±0,16*
3,87±0,18*
р<0,05

Работа (Дж) К
Э

1,33±0,06
1,30±0,05

1,22±0,05
1,46±0,04

**0,84±0,08
1,22±0,05
р<0,05

**1,15±0,05
1,35±0,06
р<0,05

Максимальное усилие 
(Н)

К
Э

71,4±4,31
69,4±3,59

62,9±2,20
78,9±2,80

58,4±3,30*
72,2±3,46
р<0,05

56,4±3,25*
**84,2±3,72

Максимальная скорость 
(м/с)

К
Э

19,7±1,42
20,9±1,13

17,4±0,89
21,1±0,86

15,9±0,98*
24,6±0,78*

15,6±0,85*
**27,9±1,08

Примечания: p < 0,05 – значимость различий между контрольной и экспериментальной группами; * – различия статистически достоверны 
в сравнении с исходными данными; ** – различия статистически достоверны между показателями одной группы. 
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мероприятия одной направленности – тонизиру-
ющей;

- по окончании тренировочного дня при про-
должительности отдыха до следующей нагрузки 
12 часов и более, следует применять восстанови-
тельные мероприятия только в релаксирующей 
направленности;

- в целях усиления степени воздействия и по-
вышения эффективности средств восстановления 
необходимо применять их как по отдельности, так 
и в сочетаниях (используя несколько средств), обя-
зательно соблюдая однонаправленность воздейс-
твия на организм.

Предсоревновательный этап подготовки гим-
насток, выбранный нами для проведения педаго-
гического эксперимента, проводился в г. Уфе в ап-
реле 2004 года в условиях учебно-тренировочного 
сбора для подготовки к Открытому первенству, 
республики Башкортостан по художественной 
гимнастике. Полученный в процессе исследований 
материал позволил проследить изменение показа-
телей функционального состояния, физической и 
технической подготовки спортсменок контроль-
ной и экспериментальной групп. При проведении 
исследований в группах учитывались различия в 
состоянии ВНС, которые выявили у гимнасток низ-
кие (1-я подгруппа) и высокие (2-я подгруппа) пока-

затели индекса напряжения. В экспериментальной 
группе степень воздействия восстановительных 
мероприятий дозировалась в сторону увеличения 
или уменьшения направленных воздействий, со-
гласно полученным результатам до начала исследо-
ваний и после каждого микроцикла предсоревно-
вательной подготовки (рис. 1).

Анализ данных, представленных в таблицах 3, 
4, свидетельствовал, что в начале этапа предсорев-
новательной подготовки гимнастки контрольной и 
экспериментальной групп по своим функциональ-
ным показателям не имели достоверно значимых 
различий, что указывало на однородность иссле-
дуемых групп и возможность их последующего 
сравнения. 

После проведения втягивающего микроцикла у 
спортсменок экспериментальной группы произош-
ли незначительные изменения функциональных 
показателей (табл. 3), физической и технической 
подготовленности (табл. 4, 5). В контрольной груп-
пе из 39-ти исследуемых показателей снизились 13 
и достигли достоверно значимых различий относи-
тельно исходных данных (Р<0,05). Остальные пока-
затели изменились незначительно. 

После ударного микроцикла наблюдалось 
существенное различие в функциональном со-
стоянии организма спортсменок контрольной и 

ССССССС 4
СССССССССС ССССССССССС СССССССССССССС 

ССССССССС С ССССССССС ССССССССССС (С) С ССССССССССССССССС (С) ССССС СС ССССС СССССССССССССССССССС СССССССССС

Контрольные упражнения, 
нормативы

Фоновые 
показатели

После 
втягивающего 

микроцикла

После 
ударного 

микроцикла

После 
предсоревновательной 

подготовки

СССССС ССССССССССС СССССССС С СССССССС

Балансирование обруча на 
ладони в стойке ноги врозь – 
фиксируется время удержания 
обруча (с).

К
Э

7,70±0,47
7,00±0,36

6,00±0,39*
7,40±0,33
Р<0,05

5,10±0,37
**6,30±0,30
р<0,05

**6,90±0,43
8,10±0,31
р<0,05

СССССС ССССССССС ССССССС СССССССССС С ССССССССССССС СССССССССССС

Равновесие на носке одной, 
другую назад, руки в стороны. 
Засекается время удержания, в 
с.

К
Э

44,90±2,69
43,80±1,93

33,40±2,33*
41,90±2,06

27,10±2,32
37,00±2,44*
р<0,05

**37,60±1,72*
46,90±2,65
р<0,05

СССССС ССССССССССССССССС СССССССССССС

Прыжок в длину толчком двух 
ног (см).

К
Э

164,40±7,04
169,90±6,92

151,90±7,28
169,10±5,77

139,70±5,23*
162,90±5,96
р<0,05

153,50±5,16
172,90±7,17
р<0,05

Примечания: p < 0,05 – значимость различий между контрольной и экспериментальной группами; * – различия статистически достоверны 
в сравнении с исходными данными; ** – различия статистически достоверны между показателями одной группы. 

ССССССС 5
СССССС СС СССССССССС СССССССССС С ССССССССС

ССССССССССС (С) С ССССССССССССССССС (С) СССССС С ССССССССССССССССССССССССССС СССССССССС

Показатели Группа (M±m)M±m)±m)

Фоновые 
показатели

После
втягивающего 

микроцикла

После
ударного 

микроцикла

После 
предсоревновательной 

подготовки

Техническая ценность
(балл)

К
Э

4,94±0,17
4,98±0,18

4,06±0,22*
4,93±0,40

**3,35±0,15
4,32±0,29
р<0,05

**4,09±0,24
5,17±0,31
р<0,05

И с п о л н и т е л ь с к о е 
мастерство
(балл)

К
Э

4,84±0,18
4,79±0,18

4,55±0,15
4,87±0,25

4,15±0,20*
4,95±0,23
р<0,05

4,39±0,20
5,09±0,21
р<0,05

Артистичность
(балл)

К
Э

5,20±0,18
5,25± 0,13

5,05±0,16*
5,32±0,16

4,95±0,12
5,44±0,24*

4,84±0,21
5,64±0,22
р<0,05

Примечания: p < 0,05 – значимость различий между контрольной и экспериментальной группами; * – различия статистически достоверны 
в сравнении с исходными данными; ** – различия статистически достоверны между показателями одной группы.
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экспериментальной групп. Гимнастки экспери-
ментальной группы на данном этапе находились 
на более высоком функциональном уровне, чем 
спортсменки контрольной группы. Это выража-
лось в достижении статистически значимых раз-
личий (р < 0,05) в результатах тензодинамометрии 
и эргометрии (табл. 3), педагогических контроль-
ных испытаний (табл. 4), оценок за выполнение 
упражнений (табл. 5) и показателей субъективных 
ощущений. 

После ударного микроцикла в эксперимен-
тальной группе из 39-ти исследуемых показателей 
снизилось 2 - относительно данных после втягива-
ющего микроцикла и 5 - в сравнении с исходными 
данными. В контрольной группе снизился 31 пока-
затель, из них 19 – относительно фоновых значе-
ний и 12 – в сравнении с результатами после втя-
гивающего микроцикла. 

После проведения этапа предсоревновательной 
подготовки наблюдались значительные изменения 
в функциональном состоянии спортсменок в ис-
следуемых группах, что выражалось в достоверном 
различии (р < 0,05) показателей тензодинамомет-
рии и эргометрии (табл. 3), педагогических конт-
рольных испытаний (табл. 4), оценки за выполнение 
упражнений (табл. 5) и субъективных ощущений. 
Таким образом, результаты, полученные в ходе эта-
па непосредственной подготовки к соревнованиям, 
указывают, что у спортсменок экспериментальной 
группы повысилось 9 показателей относительно 
исходных данных и 4 – в сравнении со значениями 
после ударного микроцикла. В контрольной группе 
снизилось 14 показателей, из них 6 – имели тен-
денцию  к увеличению после ударного микроцик-
ла. Таким образом, гимнастки экспериментальной 
группы превосходили спортсменок контрольной 
группы по 23 исследуемым показателям. 

Показатели ИН в предсоревновательной подго-
товке повысились после втягивающего микроцик-
ла, кроме значений 2-й контрольной подгруппы 
(рис. 2).

После ударного микроцикла исследуемые пока-
затели повысились, кроме результатов 1-й экспе-
риментальной подгруппы. Необходимо отметить, 
что изменения  результатов ИН у гимнасток экспе-
риментальной группы приблизились к исходному 
уровню (1-я подгруппа) и снизились (2-я подгруп-
па), а в контрольной группе – его превосходили 
(рис. 2). 

Результаты, полученные после предсоревнова-
тельной подготовки, свидетельствуют о том, что 

гимнастки экспериментальной группы превосхо-
дили по многим исследуемым показателям (нервно-
мышечного аппарата, результатам педагогических 
контрольных испытаний, оценок за выполнение 
упражнений, субъективных ощущений) спортсме-
нок контрольной группы и были более подготовле-
ны к предстоящим соревнованиям. 

СССССС по результатам проведенных исследо-
ваний:

1. Определены особенности технологическихОпределены особенности технологических 
режимов физических средств восстановления 
(ручного массажа, гидро-, термо-, вибровоздейс-
твий) и выявленны особенности ответных реакций 
у гимнасток 13-15 лет по объективным (состояние 
сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного 
аппарата) и субъективным показателям, которые 
позволили констатировать, что физические средс-
тва восстановления обладают различной направ-
ленностью действия на организм: 

- средства восстановления, технологические 
параметры которых способствуют улучшению 
функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата, максимальному проявлению уровня ско-
ростно-силовых возможностей гимнасток обеспе-
чивают тонизирующую направленность, что ука-
зывает на формирование процессов, характерных 
преимущественно для «срочного» восстановления;

- средства восстановления, технологические 
параметры которых способствуют временному 
снижению функционального состояния нервно-
мышечного аппарата и уровня проявления скоро-
стно-силовых возможностей спортсменок обес-
печивают релаксирующую направленность, что 
указывает на запуск механизмов, характерных 
преимущественно для «отставленного» восстанов-
ления.

2. Степень воздействия (дозировка) физичес-Степень воздействия (дозировка) физичес-
ких средств восстановления определяется в зави-
симости от выраженности индекса напряжения: 
для обеспечения  «срочного» восстановления и по-
вышенных значениях индекса напряжении у гим-
насток старших разрядов – уменьшение тонизи-
рующих воздействий, при сниженных показателях 
индекса напряжения – увеличение тонизирую-
щих воздействий. Для получения «отставленного» 
эффекта восстановления и повышенных значени-
ях индекса напряжения необходимо увеличение 
интенсивности релаксирующих воздействий, а 
при сниженных значениях – уменьшение. 

3. Дифференцированное использованиеДифференцированное использование 
физических средств восстановления на этапе 

1 2 3 4 1 2 3 4
20
30
40
50
60
70
80
90

Контрольная группа

усл.ед.

20
30
40
50
60
70
80
90

Экспериментальная группа

усл.ед.

ССС. 2. ССССССССС ССССССССССС ССССССС СССССССССС С ССССССССС С СССССС 
СССССССССССССССССССС СССССССССС
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предсоревновательной подготовки гимнасток, 
планируемое с учетом направленности их дейс-
твия, функционального состояния спортсменок и 
в соответствии с особенностями распределения 
тренировочных нагрузок в режиме дня, позволяет 
повышать эффективность управления восстано-
вительными процессами, сохранять и увеличи-
вать функциональные возможности, физическую 
и техническую подготовленность, предотвращая 
случаи перетренированности и травматизма.

ССССССССССССССССС СССССС

1. Аркаев, Л.Я. О модели построения многолетней спор-Аркаев, Л.Я. О модели построения многолетней спор-

тивной тренировки в художественной гимнастике / Л.Я. Ар-

каев, Н.И.Кузьмина Ю.А.Кирьянов Т.С.Лисицкая, Н.Г. Сучи-

лин. – М.: Госкомспорт СССР, 1989.- 20 с.

2. Винер, И.А. Подготовка высоквалифицированных 

спортсменок в художественной гимнастике: Автореф. 

дис.  …канд. пед. наук. - СПб., 2003.-  20с.

3. Полуструев, А.В. Комплексное использование фи-Полуструев, А.В. Комплексное использование фи-

зических средств восстановления в тренировочном про-

цессе фехтовальщиков /А.В.Полуструев, С.Н.Якименко, 

Е.П.Артеменко.  - Омск, 1999.- С. 64-78.

4. Якименко, С.Н. Дифференцированный подход к 

использованию физических средств восстановления /  

С.Н. Якименко // Теория и практика физической культу-

ры.  - 2005.- № 10.- С. 46 - 49.

СССССССС СССССС СССССССССС, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры теории и методики 
физической реабилитации Сибирского государс-
твенного университета физической культуры и 
спорта, г. Омск. 
СССССССССС ССССССС СССССССССС, доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории и методики физической реабилитации Си-
бирского государственного университета физи-
ческой культуры и спорта, г. Омск. 
СССССССС СССССССС СССССССССС, старший препо-
даватель кафедры физических средств реабилита-
ции Башкирского института физической культу-
ры,  г. Уфа.

СССС ССССССССССС СССССС С СССССССС: 19.08.06 С.
© СССССССС С.С., СССССССССС С.С., СССССССС С.С.

ИИИ 796.853.23 В. В. ДУБИНЕЦкИЙ

ИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИ 

СОПряЖЕННОЕ раЗВИТИЕ 
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ПрИ ОБУчЕНИИ ЗаХВаТУ 
У ДЗЮДОИСТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВаНИЕМ 
ТрЕНаЖЕрНОГО УСТрОЙСТВа
Статья посвящена анализу одного из тренажерных устройств, которое позволяет 
выполнять движения, близкие к основному усилию.

Особенность совершенствования силовых ка-
честв, для взятия и применения захвата с исполь-
зованием тренажеров является мало изученной 
темой. В процессе физической подготовки су-
щественную значимость приобрела разработка 
специальных тренажерных устройств, которые 
позволили бы выполнить движения, близкие к ос-
новному усилию. Представляется, что сохранение 
воздействия нагрузки возможно за счет ведения 
тренировки с помощью эффективных средств, 
оказывающих избирательное воздействие на оп-
ределенные группы мышц с целью формирования 
у спортсменов двигательных навыков в режиме бу-
дущей соревновательной деятельности. В этой свя-
зи специальная физическая подготовка с исполь-
зованием тренажера дает возможность обновить 
содержание учебно-тренировочного процесса со-
вершенствования силовых способностей, а так же 
выработать критерии оценки уровня физического 

развития дзюдоистов для взятия захвата и исполь-
зования его в соревновательной деятельности.

В спортивной борьбе техника обозначает сово-
купность технических действий, используемых в 
различных видах спорта. В свою очередь техника 
борца представляет собой специализированную 
систему движений, направленную на достижение 
и выполнение определенных тактико-технических 
действий. При этом каждый технический прием 
представляет собой систему элементов, выполня-
емых в определенной последовательности, то есть 
техника выполнения приема заключается в конк-
ретных целенаправленных движениях спортсме-
нов.

Техника спортсмена-борца направлена на со-
вершение рациональных и эффективных дейс-
твий для решения каких-либо конкретных двига-
тельных задач. По мнению А. Г. Мазура: «Техника 
борьбы – это те действия, которыми борец добива-
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ется победы или преимущества над своим против-
ником, применяемые приемы или контрприемы 
в соответствии с правилами соревнований»[2]. В 
связи с этим полагаем, что сущность спортивной 
техники спортсмена-борца состоит в разумном ис-
пользовании им своих двигательных способностей 
для лучшего решения задач, стоящих перед ним 
при выполнении действия.

Известно, что в соревновательной схватке на 
исход поединка оказывает влияние множество 
факторов, среди которых особую роль играет быс-
тро меняющаяся ситуация, т.е. позиция, отражаю-
щая ход противоборства через опору и захват [1].

Современная соревновательная схватка дзюдо-
истов на 80% времени представляет собой борьбу 
соперников за захват для эффективного проведе-
ния приема. Только через захват борцы могут при-
ложить усилие в нужном направлении в необхо-
димый момент для проведения приема или иного 
технического действия, по средствам специальной 
физической подготовки т.е. при помощи силовых 
способностей. Сила борца – это его способность 
напряжением мышц производить движения, пре-
одолевать или противостоять воздействию каких-
либо сил, которая, по нашему мнению, в основном 
зависит от двух факторов: физиологического по-
перечника мышцы и особенности протекания не-
рвных процессов. 

Увеличению функциональных способнос-
тей мышцы и ее поперечника, в большей степени 
способствует воздействие на нее упражнениями, 
требующими предельных и около-предельных 
напряжений, т.е. упражнений с большей нагруз-
кой на мышцы. Мышцы борца выполняют в схват-
ке преимущественно динамическую работу, при 
этом некоторые группы мышц должны выполнять 
работу в значительных статических напряжениях. 
Исходя из этого, понимаем, что необходимым ка-
чеством мышцы борца является ее выносливость, 
способность претерпевать нагрузки длительной 
динамической работы и длительного статического 
напряжения. В борьбе дзюдо большинство мышц 
работает в динамическом режиме, а именно: при 
выборе захвата и удержании его, выполняют рабо-
ту сгибатели пальцев кисти. В свою очередь, сги-
батели плеча и предплечья работают при попытке 
уменьшить дистанцию, выполнить прием защиты 
от болевых или удушающих приемов. Разгибатели 
плеча в основном работают в направлении удержа-
ния дистанции при попытке противника сблизить-
ся. Следовательно, одним из условий специальной 
подготовки является избирательное воздействие 
на нужные группы мышц с помощью упражне-
ний, сходных или идентичных структуре сорев-
новательного движения, и, более того, сходных 
не только по структуре, но и по участкам концен-
трированных усилий, оптимально учитывающих 
индивидуально-морфологичеческие особенности. 
Такое соответствие динамических структур тре-
нировочно-соревновательных упражнений дости-
гается за счет следующих факторов: 

– одинаковыми исходными упражнениями 
(рабочие усилия развиваются при тех же сустав-
ных углах);

– сходным режимом работы мышц, включая 
предварительное их растяжение;

– быстрым переключением с уступающих ре-
жимов на преодолевающие;

– совпадением концентраций усилий на основ-
ных фазах движений.

В настоящее время в теории и практике спор-
тивной борьбы, проблемы сопряженности разви-
тия силовых способностей у дзюдоистов для взятия 
захвата и его использования лежат только в обще 
развивающих, т.е. базовых упражнениях. 

Особенность совершенствования силовых спо-
собностей, для взятия и применения захвата с ис-
пользованием тренажеров является малоизучен-
ным направлением. Неуклонный рост спортивных 
результатов требует постоянного совершенство-
вания методики тренировки, поиска и разработ-
ки новых форм и средств, направленных для сти-
муляции спортивного результата. В современной 
спортивной борьбе повышается роль специализи-
рованной физической подготовки. В этом процессе 
существенную значимость приобрела разработка 
специальных тренажерных устройств, которая 
позволит выполнить движения, близкие к основ-
ному усилию. Сохранение воздействия нагрузки 
возможно за счет определенной системы внедре-
ния в тренировку более эффективных средств.

Такая система должна исходить из условия, ког-
да функциональные изменения в организме, обре-
тенные в результате применения одних средств 
создают благоприятные возможности для реали-
зации тренирующего воздействия последующих 
средств.

Возникает необходимость в таких средствах, 
которые оказывали бы избирательное (направлен-
ное) воздействие на определенные группы мышц с 
целью формирования у спортсменов биодинами-
ческой структуры, двигательных навыков в режи-
ме будущей соревновательной деятельности. По 
мнению Самвелян Л.А.: «Спортивное совершенс-
твование не должно превращаться в стационар-
ный процесс. Необходимым элементом постоян-
ного двигательного совершенствования является 
непрекращающееся обучение, сочетающееся с 
непрерывным освоением новых режимов работы. 
Решить эту проблему можно с помощью специаль-
ного тренажера» [3].

Тренажер – техническое средство с обратной 
связью, позволяющее ускорить, сформировать и 
усовершенствовать двигательные навыки и качес-
тва. Тренажер – устройство, предназначенное для 
контролируемого освоения и совершенствования 
в искусственно создаваемых условиях целостных 
упражнений и их упрощенных вариантов. Комп-
лексное применение тренажеров, позволяющих 
создать искусственные условия для воспроизве-
дения совершенствующих движений с заплани-
рованным результатом и программированием мы-
шечной ритмики, открывает перед тренерами и 
спортсменами новые возможности, усиливаемые 
использованием многих дополнительных приемов 
и средств. 

Сопряженному развитию силовых способнос-
тей при обучении захвату дзюдоистов, по нашему 
мнению, будет способствовать разработанное нами 
специальное тренажерное устройство – «Мини-
канат», которое оборудовано системой контроля 
и управления развитием силовых способностей 
спортсмена-борца (рис.1). 

Являясь совершенно новым средством, данное 
устройство позволит обновить содержание учеб-
но-тренировочного процесса, совершенствовать 
силовые способности, а так же выработать крите-
рии оценки уровня физического развития дзюдо-
истов для взятия захвата и использования его в со-
ревновательной деятельности.
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Предлагаемый тренажёр содержит следующие узлы и летали. На вертикальной стене укреплены два металлических 
направляющих 1, выполненных, например, из стального уголка размером 40x40 мм, скреплённых между собой. На этих 
направляющих установлен корпус (рама) 2 тренажёра и зафиксирован на этих направляющих посредством четырёх 
фиксаторов  через ряд отверстий, выполненных на этих направляющих с возможностью установки корпуса тренажёра по 
высоте вдоль этих двух направляющих в зависимости от роста борца и максимально приближенного к стойке борца во время 
тренировки и схватки в борьбе.
Рама 2 тренажёра выполнена из четырёх стальных угольников размером 40x40 мм и длиной 250 мм, скреплённых (сваренных) 
по задней поверхности рамы двух угольников между собой посредством нескольких перемычек 4. А к двум задним угольникам  
приварены посредством трех перемычек 4 с двух боковых сторон два передних угольника 5.
Таким образом, выполнена рама тренажёра. К двум передним угольникам 5 с внутренней стороны рамы 2 приварены две 
стальные пластины, которые образуют П-образный продольный паз по высоте двух передних угольников 5. Снизу в этих 
продольных пазах приварены упорные пластины 7, предназначенные для установки на них двух подшипниковых опор нижнего 
обрезиненного валика 8. Над нижним обрезиненым валиком 8 о заданным зазором установлен верхний обреэиненный валик 
9, который на подшипниках установлен на кронштейн 10, имеющий форму скобы.
Между подшипниковой опорой валика 8 и кронштейном 10 в соответствующих высверловках установлены спиральные 
пружины 11. 
Обрезиненные валики 8 и 9 гарантированно предотвращают проскальзывание силозадающего тканевого круга в процессе 
его протягивания между обрезиненными валиками (обрезиненные белой резиной).
С передней стороны корпуса 2 угольники 5 скреплены между собой посредством двух стальных стержней сверху и снизу для 
прочности и жёсткости рамы 2. В верхнем стержне через два резьбовых отверстия установлены два винта 15, предназначенные 
для  прижатия кронштейна с верхним обрезиненным валиком 9 силозадающего тканевого круга к нижнему обреэиненному 
валику 8 с целью регулирования усилия, прилагаемого руками борца для.  его протягивания между валиками.
На одном конце на валу нижнего обрезиненного валика 8 с помощью болта укреплен тормозной барабан к наружной 
поверхности которого прилегает тормозная лента 17, которая одним концом укреплена на перемычке 4 рамы 2, другим концом 
тормозная лента 17 установлена посредством переходной шайбы на резьбовой шпильке, которая у креплена на боковой 
поверхности рамы  2.
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