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Информационно-поисковые технологии обеспечения образова-

тельно-ориентационных компетенций студентов 

Н. С. Данакин, Д. А. Шутенко 
Белгородский государственный технологический университет  

им. В. Г. Шухова 

 

Аннотация: Информатизация высшего образования постоянно 

расширяет круг информационных систем, обеспечивающих доступ к 

ресурсам. Это требует от студентов соответствующих компетент-

ностей в области информационного поиска. Возникает необходимость 

специальных методик и технологий обучения грамотному поиску учеб-

ной информации, признаки построения которых отражены в настоя-

щей статье.  

Ключевые слова: высшая школа, информационно-поисковые сис-

темы, образовательно-ориентационные компетенции. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и сетей 

быстрого Интернета привело резкому увеличению информационных по-

токов и количеству потребителей информации. В распоряжении пользо-

вателей оказываются не только фонды библиотек, но и мировые инфор-

мационные ресурсы, доступ к которым возможен с домашнего или ра-

бочего компьютера. Поиск информации становится массовой деятель-

ностью, но при этом остается «одной из наиболее сложных задач, с ко-

торыми приходится сталкиваться пользователю» (Роберт и др., 2008). 

Сложность эта обусловлена, с одной стороны, постоянным ростом ко-

личества информационных ресурсов (как печатных, так и электронных) 

и появлением новых видов автоматизированных информационных сис-

тем, а с другой – низким уровнем информационной компетентности 

значительной части пользователей. 

На необходимость формировать информационную компетент-

ность студентов, в частности, умение грамотно и эффективно осуществ-

лять поиск информации указывает Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт. Однако сегодня, как показывают результаты 

многих исследований уровень компетентности студентов в области ин-

формационного поиска остается невысоким. Так, данные по уровням 

информационной грамотности студентов России и Германии, представ-

ленный в исследованиях Н.С. Жуковой, показал, что поисковые страте-

гии студентов из России гораздо менее эффективны по сравнению с по-

исковыми стратегиями, используемыми студентами Германии. Напри-

мер, определить при запросе поисковый признак могут лишь 11% рос-

сийских студентов, признаки для поиска информации в библиотечных 

                                                 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15-06-08802 на 2015-2016 годы. 
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каталогах знают лишь 8% студентов и только 26% умеют применять при 

поисковом запросе булевы операторы (Жукова, 2011; с. 560). 

В рамках выполнения гранта РФФИ (проект № 15-06-08802) нами 

был проведен опрос студентов, направленный на выявление уровня их 

компетентности в области информационно-поисковой деятельности. 

Был предложен вопрос: «К каким источникам Вы обратитесь, чтобы со-

ставить список книг по интересующей Вас теме?» (был предложен пере-

чень). Большинство опрошенных из предложенного списка выбрали по-

исковые системы интернета, и только 12% – систематический каталог 

библиотеки, 16% – электронный каталог, 18% – электронную библиоте-

ку, 1 студент – Книжную летопись. В то же время 27% первокурсников 

предпочли бы обратиться к алфавитному каталогу библиотеки, который 

для поставленной цели абсолютно не пригоден. Значительная часть вы-

пускников школ, как мы видим из результатов опроса, не знает о суще-

ствовании электронных библиотек. Студентам также был предложен 

вопрос относительно интернета: «В каком случае Вы обратитесь к Ин-

тернету (службе WWW)», и был предложен перечень вариантов воз-

можных поисковых обращений – «Когда мне нужно найти ….: 

а. любую информацию 

б. монографии 

в. научные статьи 

г. художественную литературу 

д. учебную литературу 

е. фактографическую информацию 

ж. значения слов 

з. справочную информацию 

и. общественно-политические и деловые газеты и журналы 

к. другие материалы (назовите сами)» 

Как показали ответы, 94% студентов обратятся к службе WWW, 

если им нужно будет найти любую информацию, что говорит о явном 

преувеличении роли интернета при поиске информации, непонимании 

того, что далеко не все научные и учебные издания представлены во 

всемирной паутине. Причем, только 10% первокурсников считают воз-

можным получить в интернете фактографическую информацию (скорее 

всего, они не поняли значение самого термина), 20% – справочную и 

только 6% – общественно-политическую информацию, хотя именно эти 

виды информации наиболее доступны при использовании поисковых 

систем интернета. 

Исследование показало необходимость выработки определенных 

поисковых компетенций, которые мы определили как образовательно-

ориентационные компетенции, состоящие в умении и владении ком-

плексными процедурами полноценного получения учебно-

образовательной информации. При этом мы рассматриваем информаци-

онный поиск как процесс отыскания в информационной системе доку-

ментов или фактографической информации, соответствующих (реле-
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вантных) информационно-образовательному запросу. Под технологией 

поиска мы понимаем последовательность этапов и операций, осуществ-

ляемых пользователем в процессе информационного поиска, а под стра-

тегией поиска – вырабатываемую им программу (план) обращения к 

отобранным информационно-поисковым системам. Перечислим основ-

ные знания и умения, которыми, с нашей точки зрения, должны владеть 

пользователи для осуществления результативного и рационального по-

иска информации: 

 знание видов информации и классификации документов; 

 знание видов информационно-поисковых систем (ИПС) и воз-

можностей нахождения в них (или с их помощью) необходимой инфор-

мации; 

 умение формулировать и анализировать собственные информа-

ционные запросы; 

 владение технологией поиска информации в конкретных ИПС; 

 умение выстраивать общую стратегию поиска информации по 

своему запросу; 

 осознание необходимости и умение оценивать соответствие ре-

зультатов поиска информационной потребности. 

Знания об информационных ресурсах, видах информации и клас-

сификации документов необходимы при формулировании и анализе 

информационного запроса – ведь его автор должен понимать, какой 

сегмент информационных ресурсов он хотел бы получить в результате 

поиска информации. Пользователям необходимо знать, что информация 

делится на фактографическую и документальную, а документы по сте-

пени свертывания – на первичные и вторичные; по целевому назначе-

нию – на официальные, научные, учебные, рекламные и др.; по знако-

вой природе – на текстовые, графические, нотные и др. (Селектов, 

2006). 

Сегодня доступ к информационным ресурсам обеспечивается в 

основном с помощью информационных систем. В рамках настоящего 

исследования мы рассматриваем один вид информационно-поисковых 

систем – ИПС, которые предназначены для хранения, нахождения и вы-

дачи релевантной информации по заданным критериям (запросам). Се-

годня большую популярность приобрели автоматизированные ИПС, 

обеспечивающие многоаспектный поиск информации и высокую опера-

тивность доступа к ней. Различия между ИПС, по нашему мнению, ле-

жат не столько в области «ручные – автоматизированные», сколько в 

том, что именно в них можно найти (документы или фактические све-

дения; научные публикации или рекламную информацию), и по каким 

признакам можно осуществлять поиск релевантной информации. 

Сравнивая различные ИПС, мы пришли к выводу, что они разли-

чаются несколькими признаками, которые в дальнейшем будем назы-

вать дифференциальными (ДП). Дифференциальные признаки ИПС 

можно свести к следующему ряду параметров: 
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1. Объект поиска (что можно найти в ИПС – вид информации, 

конкретные виды документов). 

2. Аспект поиска (атрибуты, по которым можно искать объект). 

3. Связь с ресурсом (для документальных ИПС). 

4. Содержание (широта охвата). 

5. Динамичность (возможность текущего изменения информаци-

онных ресурсов). 

На языке значений этих признаков можно описать любую инфор-

мационно-поисковую систему  

Предложенный нами подход к пониманию технологии информа-

ционно-образовательного поиска помогает при составлении сложных 

запросов к реляционным базам данных на различных языках, а также 

может быть использован в качестве одного из методов изучения пред-

метной области в процессе проектирования баз данных и информацион-

ных систем в процессе профессиональной подготовки студентов в вузе.. 
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Information retrieval technologies of ensuring educational and orienta-

tion competences of students 

N. S. Danakin, D. A. Shutenko 

Belgorod State Technological University of V. G. Shukhov 

 

Summary: Informatization of the higher education constantly expands 

a circle of the information systems providing access to resources. It demands 

from students of the corresponding kompetentnost in the field of information 

search. There is a need of special techniques and technologies of training in 

competent search of educational information which signs of construction are 

reflected in the present article.  

Keywords: the higher school, information retrieval systems, educa-

tional and orientation competences 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936435
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936435
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=936435&selid=16356719


 

 

 

7 

Данакин Николай Семенович - доктор социологических наук, про-

фессор директор НИИ синергетики, Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова, г. Белгород 

Шутенко Дарья Андреевна - студентка института энергетики, ин-

формационных технологий и управляющих систем (Э-42), Белгород-

ский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 

г. Белгород 

Danakin Nikolay Semenovich is the doctor of sociological sciences, 

professor the director of scientific research institute of synergetrics, the Bel-

gorod state technological university of V. G. Shukhov, Belgorod 

Shutenko Darya Andreevna is the student of institute of power, infor-

mation technologies and the operating systems (E-42), the Belgorod state 

technological university of V. G. Shukhov, Belgorod 

 

Социально-педагогические основы организации  

воспитательной работы в вузе 

Е. Е. Иванова 
Московский гуманитарный университет 

 

Аннотация. Статья содержит краткий анализ целей, задач и 

принципов воспитания в образовательной практике вуза. Автор рас-

сматривает социально-педагогические основы организации воспита-

тельной работы в высшей школе.  

Ключевые слова: проблемы воспитания, организация воспита-

тельной работы, цели и задачи воспитания, принципы воспитания, 

высшая школа. 

 

Для социокультурной и образовательной ситуации в России ха-

рактерно то, что современное молодое поколение находится в необы-

чайно жестких условиях преобразований социальной среды, которая от-

личается крайней идеологической, политической, социально- экономи-

ческой нестабильностью и неопределенностью.  

В числе причин, обостряющих внимание к проблемам воспитания, 

отмечаются следующие: 

1.  Становление новой системы требований общества к лично-

сти, порожденной новыми социальными реалиями. 

2. Разрушение системы традиционных ценностей и традици-

онного механизма социализации поколений. 

3. Занижение роли воспитания в целостном педагогическом 

процессе при неподкрепленных воспитательных ожиданиях, связанных 

с обучением. 

К тому же, анализ современной ситуации указывает на углубление 

социальных, национальных, духовных противоречий и проблем, усу-

губляемых экономическим расслоением общества, разрушающим не 
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только систему воспитания, но и нравственный облик современного 

студенчества. Осознание этого положения активизирует научно-

педагогических работников высшей школы на выработку единой кон-

цепции воспитания студенчества, определяя воспитание как первосте-

пенный приоритет в образовании. 

Новые условия, в которые была поставлена высшая школа разви-

тием современного Российского общества актуализировали ряд прин-

ципов воспитания, требующих наиболее полного отражения в воспита-

тельной деятельности образовательных организаций. В их числе: 

 принцип духовности, ориентирующий на формирование ду-

ховных ценностей, интеллигентности, менталитета российского граж-

данина, потребностей к освоению, сохранению, созиданию ценностей 

культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической мора-

ли (Ситаров, 2008); 

 принцип патриотизма, предполагающий формирование 

гражданских качеств, исторического сознания и социальной ответст-

венности за благополучие своей страны, сохранение и развитие культу-

ры своего народа и народов ее населяющих; 

 принцип конкурентоспособности, обеспечивающий фор-

мирование личности будущего специалиста, адекватного условиям со-

циальной и профессиональной мобильности, требованиям смены видов 

деятельности и места в структуре групповых, производственных, обще-

ственных отношений, обеспечивающий нахождение эффективных ре-

шений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жиз-

недеятельности. 

Концепция воспитания предполагает определение целью воспитания 

подготовку профессионально и культурно ориентированной личности. 

Данная цель воспитания достигается посредством решения более 

конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются сле-

дующие: 

 воспитание потребности к освоению ценностей общечело-

веческой и национальной культуры, участию в культурной жизни рос-

сийского общества; 

 приобщение к общечеловеческим нормам морали, нацио-

нальным традициям, кодексам профессиональной чести, воспитание 

адекватной самооценки результатов своей деятельности; 

 выявление и развитие задатков, формирование на их основе 

общих и специальных способностей, индивидуальности личности, воз-

вышение ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни, форми-

рование гражданского самосознания, духовно-нравственное становле-

ние личности, воспитание толерантности;  
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 воспитание гражданственности, формирование активной 

гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осоз-

нания внутренней свободы и ответственности за собственный выбор;  

 воспитание патриотизма, связанного с необходимостью со-

хранения духовной устойчивости общества, преемственности традиций 

и нравственных ценностей; 

 формирование мотиваций в образовании, труде, освоение 

этических и экологических ценностей; 

 обучение основным принципам построения профессиональ-

ной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

В соответствии с этим для воспитательной деятельности можно 

выделить следующие актуальные сферы: 

Нравственно-этическое воспитание, направленное на формиро-

вание нравственного сознания и моральных качеств личности и опреде-

ляющее уровень нравственной культуры, которая должна проявляться 

во всех сферах жизнедеятельности. 

Правовое воспитание, ориентированное на нормативную регуля-

цию поведения человека в обществе. Обучающийся должен разбираться 

в правах, свободах, обязанностях граждан, зафиксированных в консти-

туции РФ, других юридических документах, уметь использовать воз-

можности правовой системы в области функционирования экономики, 

системы ее управления и в области прав и свобод специалистов. 

Гражданско-патриотическое воспитание, предполагающее 

формирование активной гражданской позиции личности, гражданско-

го самоопределения (Ильинский, Луков, 2015). Все это требует нали-

чия специфических морально-психологических качеств, таких как 

гражданское мужество, смелость, честность, порядочность, а также 

убежденность, умение отстаивать свою точку зрения, проявляя при 

этом терпимость и уважение к другому мнению. Патриотическое вос-

питание связано с формированием у молодежи национального само-

сознания россиянина, включая патриотические чувства и настроения 

как мотивы деятельности.  

Эстетическое воспитание, формирующее устойчивую потреб-

ность реализации творческого потенциала. 

Физическое воспитание, нацеленное не только на формирование 

телесного здоровья, но и здоровый образ жизни, на становление лично-

стных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устой-

чивость в нестабильном обществе. Реализация воспитательной работы в 

данном направлении базируется на принципах профилактической на-

правленности (профилактика наркомании, ВИЧ-инфекций), доступно-

сти информации, помощи и услуг на групповом и индивидуальном 

уровнях, дифференцированного подхода, анонимности и конфиденци-

альности. 

Трудовое воспитание, формирующее отношение к учебе как к од-

ному из самых сложных видов трудовой деятельности, требующему 
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максимальной собранности, заинтересованности, организованности, 

дисциплины и ответственности. Важными направлениями трудовой 

деятельности обучающихся являются различные общественные объеди-

нения, в рамках которых приобретаются первые навыки самостоятель-

ной организаторской работы, реализуется творческий потенциал. 

Перечисленные выше сферы воспитательной деятельности, полу-

чившие признание в деятельности высшей школы достаточно разнооб-

разны и должны  найти отражение в учебной и внеучебной работы:  

В учебном процессе, важно уделять особе внимание:  

 раскрытию на учебных занятиях определенной системы нравст-
венных представлений и понятий; 

 рациональной организации обучения и научной деятельности 
обучающихся, способствующей самостоятельной, творческой, исследо-

вательской и практической социально и личностно значимой деятельно-

сти; 

 предъявлению образцов положительного нравственного, соци-
ального, общественного поведения; 

 стимулированию и поддержке элементов самообразования и 
самовоспитания студентов; 

 консолидации студенческого коллектива группы, курса, фа-
культета; 

 демонстрации собственных знаний, убеждений и навыков, доб-
росовестного отношения к делу, того, что называют личным примером; 

во внеучебной работе: 

 созданию и организации работы творческих, спортивных, науч-
ных объединений и коллективов; 

 проведению культурно-массовых, физкультурно-спортивных, 

научно-просветительных мероприятий, организации досуга; 

 работе по обеспечению вторичной занятости обучающихся; ин-
формационному обеспечению, поддержке и развитию студенческих 

средств массовой информации; научному обоснованию существующих 

методик, поиску и внедрению новых технологий, форм и методов вне-

учебной деятельности; 

 созданию системы морального и материального стимулирова-
ния обучающихся, активно участвующих в организации внеучебной ра-

боты.  

Научно-педагогические работники должны являться основным 

субъектом и организатором учебно-воспитательного процесса. 

Однако, современному состоянию воспитательной работы в вузе 

присущ ряд проблем: 

 большинство обучающихся связаны с вузом лишь временными 
рамками учебного процесса, находясь за пределами университета в иной 

воспитательной среде, где особо сильно воздействие средств массовой 
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информации, специфической городской среды, конкретных условий 

жизни в родительских семьях; 

 поддержание приемлемого уровня жизни обучающегося пред-
полагает дополнительную занятость с целью заработка; остается мень-

ше времени и душевных сил для участия в воспитательном процессе; 

 определенная часть научно-педагогических работников не все-

гда может оказать существенное воспитательное воздействие на обу-

чающихся, поскольку не являются в их глазах образцом жизненного ус-

пеха и не рассматривают воспитание как необходимый элемент профес-

сиональной деятельности;  

 не выработана инвариантная модель воспитания в вузе, нет чет-
кого понимания, какие новые личностные установки необходимы, и как 

их формировать у современных специалистов;  

 не определено, какие нравственно-психологические установки и 

ценности должны целенаправленно формироваться в учебном процессе. 

В стенах Московского гуманитарного университета данные про-

блемы решаются сообща. Система воспитания в МосГУ основывается 

на создании необходимых кадровых и организационных, материально-

финансовых условий для развития личности молодого человека в соот-

ветствии с целями и задачами воспитательного воздействия. 

В Московском гуманитарном университете традиционно воспита-

ние рассматривается как составная часть общеобразовательного процес-

са наряду с обучением.  

Эта система включает скоординированные меры: 

1. В области организации учебного процесса: анализ воспита-

тельных ресурсов учебных дисциплин, чтение специальных курсов в 

области жизнеобеспечения, интеллектуального и духовного развития, 

культуры мира; более эффективное использование в воспитательных 

целях возможностей всех учебных практик. 

2.  В области расширения возможностей для проявления со-

циальной активности обучающихся: содействие работе таких общест-

венных формирований, как студенческий Совет университета, оказание 

помощи студенческому активу в организации досуга, удовлетворении 

духовных запросов; развитие состязательных начал в творческой дея-

тельности обучающихся (проведение интеллектуальных игр, организа-

ция творческих профессиональных конкурсов). 

3.  В области художественного творчества: поддержка ху-

дожественных коллективов, расширение масштабов фестиваля самодея-

тельного студенческого творчества. 

4.  В области работы с кадрами: усиление мотивации научно-

педагогических работников в ведении воспитательной работы, развитие 

института кураторства, финансирование творческих проектов, осущест-

вляемых преподавателями вместе со студентами. 

5.  В области развития инфраструктуры воспитательного 

процесса: развитие материальной базы для ведения учебной и внеучеб-
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ной работы (оборудование спортивных залов и площадок, рекреацион-

ных зон, помещений, приспособленных для проведения культурных ме-

роприятий). 

Все выше перечисленное подтверждает тот факт, что для руково-

дства и научно-педагогических работников Московского гуманитарного 

университета совместное решение  актуальных задач воспитания позво-

лит подготовить не только высококвалифицированного специалиста, но 

и личность, обладающую мировоззренческим потенциалом, способно-

стями к интеллектуальному и социальному творчеству. 
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Аннотация: В статье представлены основные результаты про-

веденного автором эмпирического исследования эффективности воз-

действия комплекса педагогических условий, способствующих повыше-

нию готовности студентов университета к индивидуальной социаль-

ной работе. 

Ключевые слова: опытно-экспериментальная работа, профессио-

нальная подготовка, индивидуальная социальная работа, студент. 

 

Целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка эф-

фективности воздействия комплекса педагогических условий, способст-

вующих повышению уровня готовности студентов университета к ин-

дивидуальной социальной работе.  

Как известно, на эффективность применения экспериментального 

метода в исследовании существенное влияние оказывает система общена-

учных и конкретно-научных принципов, которая отражает общие требо-

вания к организации и проведению экспериментальной работы. Осново-

полагающими в нашем исследовании стали системный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы. Данными подходами мы ру-

ководствовались при моделировании процесса подготовки студентов к 

индивидуальной социальной работе. В своем исследовании мы опирались 

на принципы объективности и эффективности. Этим принципом мы руко-

водствовались при проведении констатирующего и формирующего экспе-

риментов, а также при анализе полученных нами результатов. 

Организуя опытно-экспериментальную работу, мы опирались и на 

общедидактические принципы: сознательности и активности, система-

тичности и последовательности, научности, учета возрастных и индиви-

дуальных особенностей студентов. 

В соответствии с целью и поставленными основными задачами, 

опытно-экспериментальная работа проводилась нами в три этапа на ка-

федре социальной работы и психолого-педагогического образования 

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. 
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Носова. Все этапы были взаимосвязаны и подчинены общей цели. Каж-

дый из них характеризовался своими задачами, методами, средствами 

решения и результатами. 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы был проведен 

констатирующий эксперимент, в ходе которого мы изучали уровень го-

товности студентов к индивидуальной социальной работе и определили 

общие направления решения проблемы исследования. 

Диагностирование готовности студентов к индивидуальной соци-

альной работе проводилось с использованием анкет и тестов, позво-

ляющи узнать, каковы представления студентов о будущей профессио-

нальной деятельности, есть ли направленность на индивидуальную со-

циальную работу, каков уровень профессиональных знаний и умений, 

самостоятельны ли студенты в принятии решений, есть ли потребность 

в самосовершенствовании. 

Проанализируем некоторые результаты проведенного нами обсле-

дования студентов. Мы выявили, что основными мотивами поступления 

на социальный факультет являются следующие: 

 познавательный интерес, потребность в расширении знаний 
(38,5%); 

 профессиональный интерес (40,7%); 

 общесоциальные мотивы (8,0%). 
Результаты опроса студентов I курса представляет таблица 1. 

Таблица 1 

№ Мотивы выбора профессии Процентное соот-

ношение 

1.  Стремление помочь людям в трудной ситуа-

ции 
39,5 

2.  Желание работать с людьми 12,3 

3.  Получение новых знаний 38,5 

4.  Актуальность специальности 8,0 

Кроме того, как показало исследование, наряду с общественно 

значимыми мотивами многие студенты выбирают место учебы, руково-

дствуясь утилитарными мотивами, под которыми подразумеваются все-

возможные приспособленческие мотивы с эгоистической направленно-

стью («желание получить диплом») и мотивами социальной идентифи-

кации. Количество студентов, указавших эти мотивы, составляет соот-

ветственно 14,4% и 5,7%. 

В результате анкетирования был также сделан вывод об отсутст-

вии у многих студентов стремления к самостоятельному поиску знаний, 

потребности в самостоятельном пополнении знаний. По полученным 

данным, чтение дополнительной литературы большинство первокурс-

ников (64,1%) считает необязательным. 

Отсутствие у студентов стремления к самостоятельному расшире-

нию знаний, их нежелание заниматься дополнительным поиском нуж-
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ной информации чаще всего объясняется тем, что они не владеют навы-

ками учебно-познавательной деятельности (58,2%), у них не сформиро-

ваны умения работы с источниками научной информации (61,3%). Это 

создает значительные трудности в процессе самостоятельной работы и 

приводит к замедлению или прекращению развития потребности в са-

мостоятельном пополнении знаний. 

Мы попросили студентов назвать те качества, которыми должен 

обладать специалист по социальной работе / социальный педагог. В 

таблице 2 мы представляем полученные данные. 

Таблица 2 

№ Качества специалиста 

социальной сферы 

Специалист по соци-

альной работе (%) 

Социаль-

ный 

Педагог 

(%) 

1.  Коммуникативность 95,8 90,2 

2.  Тактичность, чуткость 80,3 86,5 

3.  Любовь и уважение к лю-

дям/детям 

85,5 98,1 

4.  Эмпатичность 64,6 79,4 

Как показал опрос, наиболее важным качеством для специалиста 

по социальной работе является коммуникативность. Кроме особых ка-

честв личности, специалист должен владеть специфичными умениями. 

К такого рода умениям студенты отнесли умения: диагностировать про-

блемы клиента (42,6%), определять характер требуемой помощи 

(39,3%), консультировать (61,5%), устанавливать отношения с клиентом 

(68,9%), формировать новые социальные роли у клиента (36,7%), коор-

динировать социальные связи и отношения (25,4%). 

Экспериментом было охвачено 58 специалистов по социальной 

работе и 64 студента-первокурсника, обучающихся по специальности 

«социальная работа». 

Оценка проявления активной позиции будущих специалистов по со-

циальной работе проводилась на основе наблюдений, обмена мнениями с 

преподавателями кафедры, проводимых нами в течение всего года обуче-

ния. Анализ полученных данных показал следующее: умеют четко органи-

зовать и планировать свою учебную деятельность 35,6% студентов; осоз-

нают ответственность за результаты учебы и общественной деятельности 

37,5%; способны проявить самостоятельность и инициативность при ре-

шении возникающих проблем 42,2%; могут быстро адаптироваться к но-

вым методам обучения 47,1%; коммуникабельны 69,5% студентов. 

Известно, что профессиональная и личностная рефлексия в про-

цессе деятельности необходима как начинающему работнику, так и спе-

циалисту с многолетним стажем работы. Каждому из них надо уметь 

оценивать свои профессиональные и личностные планы и устремления, 

выявлять имеющиеся профессиональные способности и резервы лично-

сти, изучать опыт своего профессионального прошлого и настоящего, 
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проектировать свое будущее. В этой связи студентам первого и пятого 

курсов мы задали следующие вопросы: 

 Как они представляют свою профессию? 

 Что могут и должны делать, чтобы реализовать собственные 
возможности, личностные качества и интересы? 

 Что должны делать, чтобы добиться успеха? и т.д. 
Ответы студентов подверглись обработке и анализу. Было выявлено, 

что уровень рефлексии студентов I курса заметно отличается от уровня 

студентов V курса. В таблице 3 отражены полученные результаты. 

Таблица 3 

Уровень рефлексии Студенты I курса (%) Студенты V курса 

(%) 

Высокий 6,7 32,0 

Средний 30,2 48,5 

Низкий 63,1 9,5 

Формировать опыт применения полученных знаний призваны ла-

бораторно-практические занятия, внеаудиторная работа (выполнение 

индивидуальных заданий, курсовых, дипломных работ и пр.), а также 

учебно-производственная практика, тем более, если речь идет о приме-

нении теоретических знаний взаимодействия специалиста с клиентом в 

практической деятельности. 

Все опрошенные нами студенты пятого курса отделения «соци-

альная работа» указали, что в накоплении подобного опыта ведущая 

роль принадлежит практике. Тем не менее, многие практиканты (76,0%) 

по завершении ее считают, что приобретенного опыта недостаточно для 

самостоятельной деятельности без помощи более опытных коллег. 

64,9% студентов считают, что практика выявила для них реальную не-

обходимость в совершенствовании умений и навыков работы с конкрет-

ным клиентом. 

Специалист по социальной работе должен уметь работать с каж-

дым человеком индивидуально, помня, что каждый человек неповто-

рим, уникален. Необходимо найти к каждому индивидуальный подход. 

Именно проблеме подготовки студентов университета к индивидуаль-

ной социальной работе с клиентом, а также проверке предложенной ги-

потезы и был посвящен основной эксперимент. Он осуществлялся в ес-

тественных условиях учебно-воспитательного процесса. В эксперименте 

приняли участие 465 студентов I-V курсов социального факультета и 12 

преподавателей университета. Были сформированы две группы: экспе-

риментальная и контрольная, причем уровень готовности к индивиду-

альной социальной работе с клиентом у студентов экспериментальной 

группы был ниже уровня готовности студентов контрольной группы 

(29% и 34% соответственно). 

В ходе эксперимента были проведены три комплексных среза. Как 

показывают статистические данные, уровень готовности студентов к 
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индивидуальной социальной работе в экспериментальной группе был 

ниже, чем в контрольной. Второй и третий срезы подтверждают, что 

выдвинутая нами гипотеза и разработанные методические рекоменда-

ции способствуют повышению уровня готовности студентов к индиви-

дуальной социальной работе.  

Для осуществления корректного сравнения уровня готовности было 

выдержано максимально возможное равенство состава и условий работы 

экспериментальной и контрольной групп, при этом влияние случайных 

переменных на результаты эксперимента было доведено до минимума.  

В результате в экспериментальной группе студентов зарегистри-

рованы положительные тенденции в развитии всех исследуемых крите-

риев готовности по всем уровням значимости. В контрольной группе 

положительные тенденции отмечены только в блоке технологической 

готовности. Анализ результатов эксперимента подтвердил возможность 

и необходимость использования педагогических условий при подготов-

ке студентов университета к индивидуальной социальной работе. 

Кроме того, педагогические условия способны воздействовать и 

на формирование устойчивой профессионально-активной направленно-

сти личности, на изменение мотивационно-личностной готовности сту-

дентов (признание высокой моральной ответственности перед субъек-

тами деятельности, усвоение этических норм взаимодействия с клиен-

том и коллегами и т.д.). Если в начале опытно-экспериментальной рабо-

ты высокую и достаточную мотивацию к деятельности специалиста по 

социальной работе продемонстрировали 59,8% студентов, то по оконча-

нии ее личностное осмысление и принятие профессиональных ценно-

стей данной деятельности на высоком и достаточном уровне наблюда-

лось у 84,8%. При этом 15,2% студентов все еще имеют средний и низ-

кий уровень мотивации. Здесь, на наш взгляд, необходима более глубо-

кая индивидуальная работа по анализу причин. Значительные измене-

ния произошли и в таком критерии, как креативность. Если в начале 

эксперимента высокий уровень готовности к творческой активности в 

работе с клиентом у студентов не отмечался, то по окончании он на-

блюдался в среднем у 22,8% студентов. 

В ходе опытно-экспериментальной работы у большинства студен-

тов (75,8%) на достаточном и высоком уровнях сформировалась система 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых в практи-

ческой деятельности специалиста по социальной работе, а также их мо-

тивационная готовность. 

Вместе с тем, следует отметить, что 32,7% студентов показали 

средний уровень готовности к индивидуальной социальной работе, а 

7,4% вообще к ней не готовы. Отсюда мы делаем вывод, что одной об-

щепрофессиональной подготовки для выпуска высококвалифицирован-

ных специалистов недостаточно. Решить эту проблему может более це-

ленаправленная подготовка студентов по всем курсам специализации. 
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Подходы к оценке качества образовательного процесса при 
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Аннотация: В статье рассматривается место и роль внутренних 

аудитов в системе оценки качества учебного процесса в образователь-

ном учреждении. Для проведения оценки качества образовательной 

деятельности выделяются уровни управления образовательной дея-

тельностью. Внутренний аудит позволяет реализовать принципы не-

насилия в управлении образованием. 

Ключевые слова: качество, управление качеством, оценка качест-

ва, образовательная деятельность, педагогика ненасилия. 

 

Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 

Р ИСО 19011-2012, аудит представляет собой «систематический, неза-

висимый и документированный процесс получения свидетельств аудита 

и объективного их оценивания с целью установления степени выполне-

ния согласованных критериев аудита» (Системы менеджмента качества. 

Требования. ISO 9001:2015. Национальный стандарт Российской Феде-

рации ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 2015). Внутренний аудит, называемый 

также «аудитом первой стороны», проводится силами самой организа-

ции для анализа со стороны руководства эффективности и результатив-
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ности системы менеджмента качества или отдельных процессов, а также 

поиска областей возможного улучшения. То есть внутренний аудит при-

зван не просто установить соответствие между работой отдельных 

структурных подразделений и организации в целом, но и выявить точки 

возможного роста, перспективы дальнейшего развития организации.  

Из всех процессов жизненного цикла процесс «Образовательная 

деятельность» является основным и характеризуется наибольшей степе-

нью вовлеченности сотрудников образовательной организации. Поэто-

му оценка качества охватывает все уровни управления образовательным 

процессом и, в зависимости от уровня, приобретает вою специфику.  

На уровне высшего руководства оценка качества образовательной 

деятельности обеспечивает определение перспектив развития и прогно-

зируемый результат. Определяются стратегические направления совер-

шенствования как образовательного процесса, начиная от приема аби-

туриентов заканчивая содействием трудоустройству выпускников и 

реализацией непрерывного образования. Устанавливается взаимосвязь 

образовательной деятельности и научной работы, а в условиях меди-

цинского вуза – клинической работы. 

Оценка качества на этом уровне проводится как со стороны госу-

дарства в лице Министерства образования и науки, а также профильных 

министерств, так и со стороны организаций, обеспечивающих незави-

симую оценку образовательной организации. Государственная оценка 

качества происходит на основе исчислимых показателей, таких как 

средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение на бюджетной ос-

нове и с оплатой стоимости обучения; численность принятых на обуче-

ние победителей и призёров олимпиад школьников; численность сту-

дентов, принятых на обучение по результатам целевого приёма; числен-

ность обучающихся в аспирантуре, ординатуре и интернатуре в сопос-

тавлении с общей численностью обучающихся; численность слушате-

лей, прошедших обучение по программам повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки (см. Мониторинг эффективно-

сти деятельности организаций высшего образования) (Мониторинг эф-

фективности деятельности организаций высшего образования, 2016). 

Очевидно, что в этом случае показателем качества становится востребо-

ванность образовательной организации на рынке услуг и эффективность 

его программы, приводящая студентов к процессу непрерывного обуче-

ния. Важнейшим показателем результативности образовательной дея-

тельности становится трудоустройство (удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 

выпуска). Косвенными критериями оценки выступают характеристики 

кадрового состава (удельный вес научно-педагогических работников 

(НПР), имеющих учёную степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности НПР, число НПР, имеющих ученую степень, в расчете на 

100 студентов). 
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В рамках независимой оценки качества акцент переносится на от-

крытость информационной среды вуза и комфортность условий обучения. 

Так, в рекомендациях Минобрнауки РФ от 01 апреля 2015 года (Методи-

ческие рекомендации по проведению независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность Минобрнауки РФ, 2015) обязательными критериями 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

являются: открытость и доступность информации об организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелатель-

ность, вежливость, компетентность работников; удовлетворенность каче-

ством образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. На основании этих критериев разработаны 16 

показателей, представленных в методических рекомендациях Минобрнау-

ки РФ по расчету показателей независимой оценки качества образователь-

ной деятельности, делающие эти критерии измеримыми (Методические 

рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность Минобрнауки РФ, 2016).  

8 ноября 2016 года в Москве представлены результаты независи-

мой оценки качества образовательной деятельности государственных 

вузов. Работа проведена во исполнении положений федерального закона 

о независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, 

принятого 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ. Исследование было проведено 

МИА "Россия сегодня" при поддержке Минобрнауки России. Среди 

участников независимой оценки – 503 университета, подведомственных 

Минобрнауки России, Минздраву России, Минкультуры России, Мин-

сельхозу России и другим ведомствам. Оценка информационной откры-

тости в рамках независимой оценки деятельности вузов осуществлялась 

на основании экспертного анализа сайтов образовательных организа-

ций. Студенческий опыт обучения оценивался на основании прямого 

открытого опроса студентов, их родителей и преподавателей вузов. Рес-

понденты оценивали качество работы вузов, наличие в них дополни-

тельных образовательных программ и возможность для развития своих 

творческих способностей, доброжелательность, вежливость и компе-

тентность их работников по десятибалльной шкале. Всего в опросе при-

няло участие 108 тыс. респондентов, из которых более 80% – студенты 

вузов. Опрос проводился на сайте МИА "Россия сегодня". Ивановская 

государственная медицинская академия в общероссийском рейтинге за-

нимает 67 место, среди медицинских и фармацевтических вузов России 

– 3 место (Кряжев, 2016). 

Следующий уровень образовательной деятельности представлен 

учебно-методическим управлением, которое обеспечивает создание и 

успешное функционирование в вузе особого информационно-
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образовательного пространства, которое определяет единство образова-

тельного процесса на всех факультетах и кафедрах вуза. Границы этого 

пространства заданы как нормативными документами государственного 

уровня, так и нормативными документами внутреннего пользования. 

Оценка качества на этом уровне определяется соответствием внешней и 

внутренней нормативной базы и нацелена на обеспечение системного 

подхода в реализации образовательной деятельности.  

Следующий уровень образовательной деятельности – уровень фа-

культетов и кафедр – является самым важным и проблемным, поскольку 

от качества деятельности на данном уровне зависит целостность реали-

зации учебной деятельности всего вуза. На этом уровне образовательная 

деятельность наполняется конкретным содержанием, призванным соз-

дать эффективные условия для формирования  у обучающихся необхо-

димых компетенций. Оценка качества на данном уровне должна опи-

раться на мнение профессионального сообщества, используя создавае-

мый в соответствии со статьёй 96 федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» механизм профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ (Методические рекомендации 

по расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность Минобрнауки РФ, 2012). 

На уровне преподавателя решается ключевая задача образова-

тельного процесса: методическое сопровождение студентов на пути 

формирования компетенций, необходимых в их будущей профессио-

нальной деятельности, на пути создания их личностно-

профессиональной компетентности. Контроль качества на данном этапе 

традиционно определяется профессиональным мастерством самого пе-

дагога и его способностью к сознательной рефлексии. Некоторую ста-

бильность учебному процессу здесь придает сложившаяся в вузе прак-

тика взаимопосещений преподавателями лекций и семинаров друг друга 

с целью повышения педагогического мастерства. Она позволяет препо-

давателям выстроить систему преподавания дисциплины либо ряда 

взаимосвязанных дисциплин. 

Уровень студента является базовым уровнем образовательной 

деятельности. В рамках компетентностного подхода в обучении студен-

ты выступают не просто полноправными участниками, а сотворцами 

учебного процесса. Поэтому контроль качества на этом уровне прово-

дится в двух направлениях. Как объект оценивания студенты выступают 

в ходе промежуточной и итоговой аттестации, в рамках принятой в вузе 

рейтинговой оценки. Как субъект оценивания студенты могут повлиять 

на учебный процесс через мониторинг удовлетворенности образова-

тельной деятельностью. Анкетирование студентов дает информацию о 

важных параметрах оценки качества образования: удовлетворены ли 

они качеством лекций, практических занятий, условиями реализации 

учебного процесса, предоставлена ли им возможность выбрать дисцип-
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лины и прокладывать индивидуальный образовательный маршрут (Бор-

зов, Корягина, Вотякова, Курылёва, 2016). 

В системе менеджмента качества академии предусмотрен ряд 

взаимодополняющих механизмов, позволяющих провести оценку каче-

ства образовательной деятельности как на уровне факультетов и кафедр, 

так и на уровне деятельности преподавателей и студентов. Среди них – 

рейтинг профессорско-преподавательского состава, позволяющий от-

следить индивидуальные успехи преподавателей и мотивировать их на 

дальнейший профессиональный рост; мониторинг удовлетворенности 

условиями труда сотрудников образовательного учреждения и монито-

ринги удовлетворенности качеством образования абитуриентов и их ро-

дителей, студентов, ординаторов и аспирантов, работодателей; ежегод-

ный анализ результативности и эффективности образовательной дея-

тельности на уровне факультетов и других структурных подразделений. 

Но все эти формы оценки качества не перекрывают важнейшее 

проблемное поле – содержание образования, механизмы формирования 

у студентов требуемых компетенций, реализуемые каждой кафедрой и 

каждым преподавателем академии. Необходима компетентная оценка 

качества образовательной деятельности на уровне кафедр, которая реа-

лизуется через систему внутренних аудитов. Специфика данного подхо-

да состоит в создании команды внутренних аудиторов, преподающих 

дисциплины, относящиеся к разным областям научного знания.  В усло-

виях медицинского вуза мы наблюдаем различие в методологических 

подходах к преподаванию не только гуманитарных дисциплин и дисци-

плин естественнонаучного цикла, но и в преподавании клинических 

дисциплин, практико-ориентированных в сравнении с теоретическими 

кафедрами. Соответственно, ведущим аудитором непременно должен 

быть человек, максимально приближенный к сфере деятельности, оце-

нивать качество которой он должен. 

В соответствии с требования Гл.9 международного стандарта ISO 

9001:2015 организация должна проводить внутренние аудиты через за-

планированные интервалы времени для получения информации о том, 

является ли система менеджмента качества: соответствующей  собст-

венным требованиям к своей системе менеджмента качества и требова-

ниям настоящего международного стандарта, также результативно вне-

дренной и функционирующей (Системы менеджмента качества. Требо-

вания. ISO 9001:2015. Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федера-

ции ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 2015). Отсюда следует, что внутренний 

аудит преследует две ключевые задачи: проверка соответствия деятель-

ности подразделения описанию, приведённому в документированной 

процедуре и поиск областей возможного улучшения. То есть аудит при-

зван оценить не только качество текущей деятельности подразделения, 

по и перспективы его развития, а также проблемные узлы, которые ме-

шают развитию. 
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Критерии оценки качества образовательной деятельности в структурных под-

разделениях коррелируют с критериями, изложенными в рекомендациях Министер-

ства образовании и науки по независимой оценке качества образовательной деятель-

ности (Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность Минобрнауки, 2015). Во-первых, это открытость и доступность информа-

ции о ходе учебного процесса, выраженная в доступности расписания занятий и кон-

сультаций; информации о требованиях к освоению дисциплины, методах и формах 

контроля; информации о текущей успеваемости учащихся; методических разработок 

для студентов и учебных пособий в бумажном и электронном виде.  

Во-вторых, критерием оценки качества является нацеленность образователь-

ной деятельности на формирование личностно-профессиональной компетентности 

обучающихся, которая оценивается на основе содержания рабочей программы и 

фондов оценочных средств, а также списков и оценочных листов практических навы-

ков по преподаваемым дисциплинам, алгоритмов выполнения практических умений 

и практических навыков для клинических кафедр.  

Третьим критерием оценки является нацеленность образователь-

ной деятельности на раскрытие потенциала обучающихся, которая вы-

ражается в использовании интерактивных методов обучения; разнооб-

разных форм самостоятельной работы студентов, имеющих должное 

методическое обеспечение и механизм оценивания. Важным критерием 

становится возможность реализации научно-исследовательского потен-

циала обучающихся, их участие в конкурсах и конференциях; а также 

характерная для медицинской академии практика формирования про-

фессионально важных качеств обучающихся в рамках воспитательной 

работы, закладывание основ деонтологии и врачебной этики. 

В рамках системы менеджмента качества внутренний аудит пред-

ставляет собой системный процесс, нацеленный на получение объек-

тивной информации о функционировании системы менеджмента каче-

ства в целом и протекании отдельных процессов жизненного цикла, на 

выявление проблем в функционировании системы и подготовку коррек-

тирующих действий, направленных на ее улучшение системы. Важно 

отметить, что контроль и оценка качества функционирования процессов 

в структурном подразделении не должны превратиться в контроль и 

оценку самого структурного подразделения. 

Система внутренних аудитов в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава 

России охватывает основные, поддерживающие, системные процессы. 

Ежегодно на основании программы аудитов, позволяющей подразделе-

ниям академии своевременно и в комфортные сроки подготовиться к 

процедуре проверки, планомерно по итогам аудитов анализируется дея-

тельность подразделений по таким процессам, как «Образовательная 

деятельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Анализ 

требований потребителя», «Анализ удовлетворенности потребителя»; 

поддерживающим процессам, которые влияют на результативность ос-

новных процессов, а именно: «Управление инфраструктурой, безопас-
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ностью и рабочей средой», «Управление информатизацией», «Инфор-

мационно-библиотечное обеспечение», «Редакционно-издательская дея-

тельность», «Управление персоналом», «Закупки»; системному процес-

су «Управление документацией и записями». Следует отметить, всего, в 

период с 2012 г. по 2015 г.  командой внутренних аудиторов академии 

проведен 71 внутренний аудит в 69 структурных подразделениях. 

Опыт аудиторской проверки в ФГБОУ ВО ИвГМА показывает – 

данные  внутренних аудитов учитываются руководителями проверяе-

мых процессов и подразделений для формирования действий по кор-

рекции, корректирующих и предупреждающих мероприятий по выяв-

ленным  проблемам. Выявленные в процессе аудита СМК несоответст-

вия, сбои в работе, трудности принятия решения анализируются на ос-

новании частоты несоответствия, последствий для  качества работы 

подразделения, причин возникновения и путей решения, назначения от-

ветственных и сроков реализации  корректирующих или предупреж-

дающих мероприятий.  

Велико значение функционирующих внутренних аудитов при пре-

даккредитационном самообследовании вуза. Так, ФГБОУ ВО ИвГМА 

Минздрава России  представителями профессорско-преподавательского 

состава академии были выполнены взаимопроверки всех кафедр лечебно-

го, педиатрического и стоматологического факультетов, в ходе которых 

проведен анализ работы кафедр с целью установления соответствия со-

держания и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Важной характеристикой системы внутренних аудитов с точки 

зрения характера их протекания является их максимальная комфорт-

ность и нацеленность на позитивное взаимодействие в соответствии с 

этикой и философий ненасилия в образовательной деятельности (Мара-

лов, Ситаров, 2012). Программа внутренних аудитов, проводимых в те-

чение года, утверждается Ученым советом академии, что позволяет ру-

ководителям структурных подразделений участвовать в формировании 

программы и, что крайне важно, в определении времени проведения ау-

дита. Нацеленность на сотрудничество проявляется в процедуре согла-

сования времени и места проведения, вопросов аудита, между ведущим 

аудитором и руководителем подразделения, в доброжелательном пове-

дении внутренних аудиторов. Для лиц, избираемых внутренними ауди-

торами, необходим не только сертификат, дающий право проводить ау-

диты, но и такие личностные качества как умение установить контакт и 

создать доброжелательную атмосферу, организовать ненасильственное 

взаимодействие с представителями проверяемого подразделения. Внут-

ренние аудиты строятся на профессиональном и личном авторитете, 

достигаемом без давления, на основе уважения и профессионального 

признания. 
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The approaches to the quality control of educational process in 

conducting internal audits 

 

I.I. Koryagina, M.V. Zhukolina  
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Abstract: The article considers the place and role of internal audit in 

the system of quality control of educational process in educational organiza-

tion. To fulfill the quality control of educational process it is necessary to dis-

tinguish different educational management levels. Internal audit could be the 

principle of nonviolence of educational management. 

Keywords: quality, quality management, quality control, educational 

process. 
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Воспитание как понятие системы подготовки по направлению 

«Психолого-педагогическое образование»  

О. А. Косинова 
Московский гуманитарный университет 

 

Аннотация: На основе анализа федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования в статье рассмотрен вопрос о направлениях 

воспитательной работы как наиболее общей характеристике содержания совре-

менного воспитания. Обосновывается мысль о необходимости конкретизации на-

правлений на нормативном уровне как важной структурно-содержательной ха-

рактеристике воспитательной работы педагогов. 

Ключевые слова: образование, содержание воспитания, подготовка педаго-

гов-психологов, федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, направления воспитательной работы. 

  

Педагогическое образование традиционно подразумевает озна-

комление с теорией двух главных профессиональных процессов – обу-

чением и воспитанием. В связи с другими функциями (научно-

методической, организационно-управленческой, культурно-просвети-

тельской) они образуют логическое единство направлений профессио-

нальной деятельности в системе подготовки педагогов. Такой подход к 

содержанию педагогического образования был, прежде всего, обосно-

ван  научно. Образование трактовалось как единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения. Благодаря теории целостного педагоги-

ческого процесса обучение и воспитание получили свою цель – разви-

тие личности обучаемых. Данная трактовка базовых педагогических по-

нятий и связей между ними, очевидная для специалистов, не всегда на-

ходит отражение при разработке нормативных документов, начиная с 

федерального законодательства (Ильинский, 2016). Представляет опре-

делённый интерес рассмотреть трактовку обучения и воспитания с по-

зиций паритета данных категорий в содержании другого важного доку-

мента – Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

В качестве примера проекции требований ФГОС ВО на содержа-

ние конкретного направления подготовки взята дисциплина «Организа-

ция профессиональной деятельности психолого-педагогического на-

правления», относится к базовой части учебного плана магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образо-

вание». Её особенность, в первую очередь, в обобщающем характере 

учебного содержания. Профессиональная деятельность рассматривается 

в курсе через такие понятия, как: социальный заказ, структура, направ-

ления, функции. Поэтому целью данной дисциплины является форми-

рование организаторской культуры магистрантов. Однако, профессия 
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педагога такова, что для управления образованием нужно досконально 

знать и понимать процессы обучения и воспитания. 

Назначение любого профессионального стандарта в том, что он 

является понятийной моделью профессии. Текст стандарта – структурой 

этих понятий, выявляющей их взаимосвязь, место, основное содержа-

ние. Понимание этого текста представляет собой способ смыслового 

постижения профессии через краткую систему её основных категорий. 

ФГОС ВО раскрывает содержание данного направления подго-

товки через следующую последовательность понятий: «вид профессио-

нальной деятельности» – «профессиональная задача» – «профессио-

нальная компетенция». Понятие вида профессиональной деятельности 

является наиболее крупной смысловой единицей ФГОС ВО названного 

направления. К ним относятся: 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и про-

фессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая по-

мощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении образова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- научно-методическая; 

- организационно-управленческая (Федеральный…, 2016). 

И хотя воспитание как вид профессиональной деятельности не 

обозначено, по своей сути, все названные виды выходят в область вос-

питательной работы. Последний вид – организационно-управленческая 

деятельность, – подразумевает воспитание не только детско-

подростковой аудитории, но и взрослых. Учитывая множественность 

трактовок термина «воспитание», поясним, что понимаем под ним 

«…воспитание как развитие и формирование, то есть, как череду посто-

янных изменений, накоплений, моментов роста, …в результате которого 

появляются новые качества человека, накапливаются его знания, фор-

мируются умения, навыки, приобретается опыт, зарождаются личност-

ные структуры и мировоззрение» (Ситаров, 2016: 34). 

Содержание видов профессиональной деятельности конкретизи-

руется через профессиональные задачи, как общие для всех видов, так и 

частные – для каждого из них. В общем, в Стандарте названо несколько 

десятков профессиональных задач. Почти все они имеют отношение к 

области воспитания. С точки зрения поставленной в статье проблемы их 

можно ранжировать следующим образом:  

1. Профессиональные задачи, включающие в себя воспитание в 

качестве компонента процесса формирования и развития личности. К 

ним, можно отнести, следующие профессиональные задачи: 

 в отношении детей и подростков: 
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- изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего 

психического, социально-культурного развития детей разных возрастов; 

- организация образовательной среды, обеспечивающей коррек-

цию развития обучающихся, которые испытывают трудности в обуче-

нии, с поведенческими проблемами и проблемами межличностного 

взаимодействия; 

- обеспечение оптимальных условий адаптации обучающихся к 

образовательной деятельности на каждом возрастном этапе (Федераль-

ный…, 2016); 

 в отношении взрослых (родителей / законных представите-

лей; сотрудников образовательных организаций): 

- осуществление в ходе психолого-педагогического сопровожде-

ния образовательной деятельности психологической диагностики, кор-

рекционно-развивающей работы, психологического консультирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей), психологиче-

ской профилактики в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- обеспечение условий для создания психологической комфортной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- создание модели эффективного управления мотивацией педаго-

гических работников и учебно-вспомогательного персонала организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с ис-

пользованием моральных, материальных и иных стимулов (Федераль-

ный…, 2016). 

2. Профессиональные задачи, непосредственно относящиеся к 

процессу воспитания: 

- анализ учебно-воспитательной работы в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность и разработка рекомендаций и 

мероприятий по оптимизации образовательной деятельности; 

- консультирование обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников по проблемам воспитания и обучения, особенностям психи-

ческого развития, жизненного и профессионального самоопределения; 

- оказание помощи педагогическим работникам в определении со-

держания, форм, методов и средств обучения и воспитания (Федераль-

ный…, 2016). 

3. Профессиональные задачи, для решения которых могут потре-

боваться данные о воспитательной работе. В основном, это задачи инст-

рументального характера, то есть, обеспечивающие выполнение назван-

ных выше задач: 

- участие в проектировании и создании психологически комфорт-

ной и безопасной образовательной среды; 

- контроль за ходом психического развития обучающихся на каж-

дом уровне образования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 
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- проведение экспертизы образовательной среды; 

- проектирование и реализация НИР и опытно-конструкторской 

работы, научно-исследовательских и социальных проектов в сфере об-

разования, культуры, социальной защиты, здравоохранения и др. (Феде-

ральный…, 2016). 

Традиционно для профессии содержание воспитательной работы 

структурировалось по её направлениям: нравственно-этическому, граж-

данско-патриотическому, познавательному, эстетическому, досуговому 

и др. Этот образец был хорошо разработан в советской теории воспита-

ния. Позднее к «традиционным» направлениям добавились некоторые 

другие, например, экологическое, правовое. Но принцип сохранялся и 

был удобен, поскольку отвечал на вопрос о конкретном содержательном 

наполнении в процессе реализации воспитательной функции и посред-

ством перечисления этих направлений как равнозначных обеспечивал 

системность воспитания. 

В названном Стандарте не названы направления воспитательной 

работы. ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-

ние (уровень бакалавриата) так же не содержит направлений в каком-

либо варианте их перечисления. В документе названо духовно-

нравственное развитие обучающихся, но не как направление воспита-

тельной работы, а как отдельно стоящая педагогическая задача (Феде-

ральный…, 2015: 9). 

В стандартах представлена иная структура содержания воспита-

тельной работы. Думается, она ориентирована по профессиональным 

функциям: обеспечение развития детей и подростков; диагностика кор-

рекция недостатков их поведения и развития; обеспечение профессио-

нального взаимодействия; консультирование родителей / законных 

представителей. Действительно, представленность результатов воспита-

тельной работы на каждом из этих направлений повседневной работы 

педагогов существенно важна. Это один из элементов системы воспита-

тельной работы, отвечающий за её эффективность через непрерывность 

и преемственность воспитательных воздействий.  

Рассмотрение содержания воспитания в связи с профессиональ-

ными задачами несколько конкретизирует ситуацию. Вырисовываются 

такие направления, как: организация межкультурного взаимодействия; 

адаптация и социализация детей и подростков с особыми возможностя-

ми здоровья; коррекция девиации. Однако, этот перечень не содержания 

воспитания, ориентированный на всех воспитанников, а, скорее, отра-

жение насущных педагогических проблем современного российского 

общества. Несмотря на их значимость, они носят частный характер от-

носительно цели и задач воспитания. 

Таким образом, связь с профессиональными функциями и задача-

ми отражает функциональный подход к пониманию содержания воспи-

тательной работы. Однако, он не даёт ответа на вопрос о содержатель-

ных средствах воспитания подрастающих поколений. Поэтому, на наш 
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взгляд, стандартизация содержания подготовки педагогов всех образо-

вательных уровней нуждается в конкретизации требований к содержа-

нию воспитательной работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается ценностный статус 

детства в современном обществе. Автор освещает  мнения исследо-

вателей, практиков, по отношению к детству, делая акцент на необ-

ходимость использования понятия «ценностное отношение» в аспекте 

«феномен детства» сегодняшнего общества. 

Ключевые слова: детство, «феномен детства», ценности. 

 

В современной науке категория ценности изучена достаточно 

полно и всесторонне.  Так, например, в философском аспекте ценности 

– «По отношению к субъекту (человеку) … служат объектами его инте-

ресов, а для его сознания исполняют роль повседневных ориентиров в 

предметной и социальной действительности, обозначений его различ-

ных практических отношений к окружающим предметам и явлениям» 

(Большой энциклопедический словарь, 1999). 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова понятие статус 

трактуется как сложившееся состояние, положение (Философский сло-

варь, 1980). 

Обращение к теме ценностного статуса обусловлено признанием 

значимости феномена детства, как самоценного периода в жизни чело-

века, в многочисленных исследованиях ученых (Ш.А. Амонашвили, 

Е.В. Бондаревская, Б.С. Братусь, B.C. Мухина, И.С. Кон, В.Е. Клочко, 

М.С. Каган, В.М. Кудрявцев, В.А. Петровский, Е.М. Рыбинский, В.М. 

Осорина, Д.И. Фелъдштейн, P.M. Чумичева и др.) прошлого и настоя-

щего. Мир детства является неотъемлемой частью образа жизни и куль-

туры любого отдельно взятого народа и человечества в целом. 

Новый взгляд на категории «ценность» и «отношение», весьма 

значимо в настоящее время, поскольку дает нам новое  понятие - «цен-

ностное отношение», которое мы с полным правом можем применить к 

понятию «феномен детства». Мы согласны с педагогом-практиком 

Шеиной Еленой Николаевной что «ценностно то, что значимо, что ока-

зывает влияние на наше мировоззрение, от чего мы отталкиваемся в 

принятии решений, что является вектором нашего образа жизни» (Шеи-

на, 2011). 

Бесспорно, проблему ценности детства нельзя рассматривать вне 

конкретного исторического периода развития общества. На современ-

ном этапе развития общества все больше внимания уделяется научному 
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познанию ценности детства, характеристике ценностного отношения к 

детству с точки зрения его значимости для общества. Советский и рос-

сийский ученый в области психологии Людмила Филипповна Обухова в 

своих трудах отмечает что: «Исторически понятие детства связывается 

не столько с биологическим состоянием незрелости, сколько с опреде-

ленным статусом среди людей, с кругом прав и обязанностей, присущих 

этому периоду жизни, с набором доступных для него видов и форм дея-

тельности» (Обухова, Электронный ресурс).  

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание, что возрастные 

границы детства всегда были различны и трактовались исследователями 

по-разному. Каждое время осмысливало себя как более зрелое, более 

«взрослое»; детскость, ребячливость признавались недостойной чертой. 

Осознание ребенком себя взрослым происходило достаточно рано, а 

инфантильные черты (наивность, безответственность, непосредствен-

ность и др.) миром взрослых долгое время воспринимались как отрица-

тельные характеристики. Лишь в двадцатом веке выражение «ведете се-

бя как ребенок» стало восприниматься снисходительно, особенно при-

менительно к взрослому  мужчине (Абраменкова, 2008). Часто упоми-

налась фраза русского философа П.А. Флоренского «Гений — человек, 

сохранивший на всю жизнь детство» (Флоренский, 1914). Постепенно 

взрослость перестает быть ценностью, а инфантильность входит в моду. 

Данная установка «быть ребенком» сулит массу бонусов.  

Отношение к детству как ценности, несомненно, стало возможно в 

процессе признания человека, как субъекта познавательной деятельности. 

В педагогике «ценностное отношение» к феномену детства явля-

ется основополагающим вектором  педагогического процесса. Оно 

обеспечивает педагогу разумное и точное построение педагогического 

процесса и взаимодействие с его субъектами.  «Ценностное отношение» 

к собственной педагогической деятельности, задающее способ сотруд-

ничества педагога с обучающимися, отличается гуманистической на-

правленностью.  

Известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери  пи-

сал: «Все мы родом из детства». То, что происходит с нами в детстве, 

безусловно, отражается на  личностных качествах человека. Известно, 

что часть личностных качеств наследуется нами, а другая приобретается 

в процессе жизненного общения. Очень важным является обстоятельст-

во совпадения наследуемых и приобретенных особенностей.  

Сегодня, довольно часто психологам, педагогам, педагогам-

психологам,  приходиться искать причину несовпадения этих двух важ-

ных составляющих в особенностях ряда поколений, заложивших основу 

того или иного поведения ребенка. 

Мы согласны с мнением разработчика оригинальной концепции 

гуманной педагогики педагога, психолога Шалвы Александровича 

Амонашвили, что современных детей активизировать не надо: они уже 

активны, и эту активность надо направлять туда, где интересно. Дети 
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хотят познавать мир. Учатся, в том числе и в шалостях. Учатся со ску-

кой там, где они не получают нужную пищу. И нам – взрослым это не 

нравится. Сегодня и мамы другие. Потому что дети-то изменились, а ес-

ли мамы – пока нет, где тогда этим детям найти других мам и пап? Па-

пы тоже изменились. Сегодня многие будующие папы заранее готовятся 

к роли отца, посещая семинары, школы родителей и т.д. 

Поэтому, рассматривая ценностный статус детства в современном 

обществе, мы согласны с мнением исследователей, практиков, что от-

ношение к детству должно преодолеть некоторые качественные измене-

ния и, рассматривая детство как ценность современности, необходимо 

использовать понятие «ценностное отношение» в аспекте «феномен 

детства» сегодняшнего общества. 
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Аннотация: В статье обосновывается, что использование мето-

дов тестирования, статистических и математических методов обра-

ботки с использованием предлагаемой компьютерной программы по-

зволит решить проблему объективной оценки компетентности бака-

лавров педагогического образования с требуемой точностью и досто-

верностью, раскрываются возможности созданной компьютерной 

программы. 

Ключевые слова: компетенция; компетентность; модели оценки 

уровня формируемых компетенций; модель Г.Раша; информационные 

технологии; компьютерные тестовые программы  

 

В результате поиска новых путей модернизации российского об-

разования получил распространение компетентностный подход. В на-

стоящее время появляется множество научно-теоретических и научно-

методических работ, посвященных анализу сущности этого подхода. И 

если понятийный аппарат, которым характеризуется компетентностный 

подход, прошел стадию формирования, то измеримость компетенций 

представляет собой на сегодняшний день наивысшую трудность, как в 

теоретическом, так и в практическом плане, ибо квалификационные 

требования к современному выпускнику высшего образования со сто-

роны работодателей еще находятся на этапе формирования. 

Измерение уровня компетенции отличается от традиционной 

оценки уровня знаний тем, что студенту необходимо продемонстриро-

вать имеющиеся знания умения и навыки на практике в нестандартной 

ситуации. Поэтому результат может зависеть как от трудности материа-

ла, так и от нестандартности ситуации, в которой обучающийся должен 

эти знания проявить.  

Для измерения такой сложной характеристики как уровень компе-

тенции предлагается учитывать, как трудность заданий, так и их неожи-

данность, и нестандартность. Учитывая данный факт, исследователь 

И.В. Каюкова (Каюкова, 2014) предложила новый подход к оценке 

уровня компетенции как многомерного объекта, характеристики кото-

рого определяются из нескольких показателей (способность решать 
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трудные, нестандартные и практически важные задачи, структуриро-

ванность знаний, правильность хода выполнения задания и т.д.).  

Способность решать трудные задачи может быть оценена в про-

цессе тестирования с использованием однопараметрической модели 

тестов Г. Раша (Лапикова, 2008).  

Способность решать нестандартные и профессионально направ-

ленные задания может быть проверена в ходе выполнения самостоя-

тельной работы (Лебедева, 2007; Шефер, 2015). Для оценки степени не-

стандартности задания можно использовать метод экспертной оценки с 

применением шкалы, содержащей шесть уровней. Первый уровень дол-

жен соответствовать стандартным заданиям. При увеличении степени 

нестандартности задания повышается соответствующий уровень на 

шкале. Метод экспертной оценки можно использовать и при определе-

нии коэффициентов профессиональной направленности заданий. 

Провести оценку уровня компетенции студента с учетом резуль-

татов тестирования, а также выполнения заданий самостоятельной ра-

боты позволит балльно-рейтинговая система, в частности, компетентно-

стная модель (Лапикова, 2016). Компетентностная модель балльно-

рейтинговой системы за счет выдачи и оценки разнообразных и вариа-

тивных заданий позволяет оценить умение реагировать на нестандарт-

ные ситуации, самостоятельно разбираться в новом материале, находить 

кратчайшие пути к достижению цели (Лебедева, 2007; Шефер, 2015). 

Базовая часть текущего контроля рейтинга студента может быть 

представлена индивидуальными заданиями, целью которых является 

проверка знаний, умений, навыков, полученных в ходе выполнения ла-

бораторных, практических работ. В вариативной части текущего кон-

троля рейтинга студента может проводиться оценка выполнения зада-

ний, выданных в рамках самостоятельной работы студентов. При этом 

предлагаемые для использования коэффициенты нестандартности и 

практической значимости могут быть применены для вычисления в 

процентном выражении умения студента решать нестандартные и про-

фессинально направленные задачи.    

Компетентностная модель балльно-рейтинговой системы с экс-

пертной оценкой нестандартности заданий и профессиональной направ-

ленности заданий, а также с расчетом трудности заданий теста может 

быть реализована с использованием информационных технологий, что 

позволит провести оценку результатов обучения в соответствии с со-

временными требованиями (Лапикова, 2008).  

Опишем кратко возможности разработанного нами метода по 

оценке компетенций для бакалавров педагогических вузов. В админист-

раторской части созданной компьютерной программы реализована воз-

можность ввода дисциплины, тестовых и индивидуальных заданий по 

рассматриваемой дисциплине (рисунок 1). 



 

 

 

37 

 
Рисунок 1 – Администраторская часть рейтинговой системы 

При этом для вводимых индивидуальных заданий можно указы-

вать коэффициент нестандартности и профессиональной значимости.  

Далее введенные преподавателем для изучения индивидуальные 

задания могут быть назначены в рамках компьютерной программы сту-

дентам, изучающим дисциплину (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Назначение индивидуальных заданий в рамках рейтинговой сис-

темы 
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В созданном модуле реализована возможность вывода итоговой 

успеваемости студентов, слагаемой из результатов теста с автоматиче-

ским расчетом трудности заданий по модели Г.Раша, а также сдачи ин-

дивидуальных заданий (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Вывод итоговых результатов по проведенным тестам и сданным 

индивидуальным заданиям 

Итоговые результаты для удобства могут быть выведены в элек-

тронные таблицы Microsoft Excel (рисунок 4). Для каждого студента в 

электронных таблицах выводится график с оценкой компетенции на пя-

тимерной шкале. 

 
Рисунок 4 – Импорт результатов программы в Microsoft Excel 
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Таким образом, для автоматизации оценки уровня компетенции 

студентов был разработан с использованием информационных техноло-

гий модуль, позволяющий учитывать при расчете компетенций труд-

ность выполняемых заданий, также коэффициент нестандартности зада-

ний и профессиональной направленности, что позволит рассматривать 

уровень компетентности студента как многомерную величину. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» (от 15.08.2016 г. № 16-1023) в рамках конкурса научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям вузов-

партнеров по сетевому взаимодействию. 
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cal and mathematical processing methods using the proposed computer pro-

gram will solve the problem of objective evaluation of competence of the 
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cient way of learning a foreign language in high schools. There are some 

universities and schools in Russia and Europe, where the coaching technolo-

gy is introduced, that is why it is necessary to intensify the efficiency of learn-

ing languages with this technology according to some principles.  
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Education has always been an important aspect in every epoch. Every 

period has new demands for the quality of education of university graduates. 

The demands are changed and specified in line with the world standards.  

Nowadays knowledge of foreign languages is in highest demands in educa-

tional programs.  

The role of foreign language learning increases every year. Likewise, 

there is the necessity of searching the most effective ways of teaching. One of 

the modern education technologies is «Coaching». This technology is used in 

many spheres of life, including pedagogy. Pedagogical coaching is under-

stood as  teachers’ training and students’ quality of knowledge increasing. 

Also, this process is devoted to high efficiency of teacher and student collab-

oration, providing that their cooperation helps to achieve a certain aim, for 

instance: to successfully pass the final exams, to go abroad in the nearest fu-
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ture, to get the certificate of foreign language proficiency. In a word, coach-

ing is a special teaching way, forwarded to aim achievement.  

 Education is a basis of all life aspects. According to the report by Da-

vid Feldstein, the problem of present-day pedagogy is the lack of students’ 

and teachers’ motivation. It influences other spheres of life and the quality of  

modern education. That is why, the lower the quality of education is, the 

lower is the world life quality. 

Thereafter, if there istrust and friendly relationship between the teacher 

and  the student, they consider each other as friends and co-workers. The 

teacher supports his student in every step to rich achievements, sharing his 

feelings of achievement.  

The importance of this topic is explained by the increase of demand for 

knowledge of foreign languages on the labor market. According to this fact, 

people start to learn languages for different purposes, considering their pro-

fessional sphere. It is very difficult to find an efficient teaching method, 

which would help a student to speak fluently and use the acquired knowledge 

in his professional sphere. The object of the research is coaching in the pro-

cess of learning foreign languages.  

Nowadays one of the most urgent problems of education is lack of stu-

dents` motivation and ambiguity about future career. Many students go to 

university just to get a diploma without planning to work in the chosen pro-

fession in the future. For example, students of linguistics faculty do not even 

know the purpose and competences of this educational program. Coaching 

creates the willingness of students for self-development and helps to develop 

an educational program according to student’s individual qualities.  

Russian Soviet linguist, the academician of the SA USSR L.V. Sherba, 

postulated the principle of awareness as the key one in foreign language 

learning. As far as «coaching» technology is concerned, the awareness is the 

main point of motivation to successfully learn a foreign language to be able 

to speak and understand grammar rules. It is necessary to be sure in the stu-

dent’s and teacher’s aim commonalty. A student must have an attitude to 

studies as competition: an aspiration to win, fulfillment of all coach’s tasks 

and abstraction from all extraneous factors during the process of education. 

The final aim of educational process must not be to receive a diploma. It must 

be to develop necessary professional skills.  

The principle of coaching is the same in all spheres: sports, business, 

politics and education. A famous athlete David Hemery interviewed sports-

men to learn how they understand the influence of thinking on sportsmen’s 

activity. All answers were unanimous. Almost all sportsmen answered in 

such a way like: «We play with our brain» or «Mind is the most important 

thing» (Pyrkov, 2009). Also, the awareness is as important aspect in coaching 

process as mind. According to the above-stated example, it is recommended 

to select students before entering in the «coaching» program at the university. 

This kind of selection can be considered as psychological test for motivation 

indication of getting a profession.  
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According to another countries’ experience, there is an effective im-

provement of education at schools, where the «coaching» technology was in-

troduced. For instance, in 2002 in Norway, the coaching technology was offi-

cially introduced in some schools and universities. This pedagogical innova-

tion brought perfect results. There were a lot of negotiations in coach-style 

between the school and universities headmasters, teachers and Yan Chris-

tians, the specialist of coaching in International Federation of coaching, the 

headmaster of Ericson University. Also The Norwegian representation of 

IEU took part in coaching introduction process (Rybakov, 2016). The intro-

ducing of coaching into the educational process of Norway schools, such as 

Nuller school, Vetter and Vollen primary schools gave excellent results: the 

schools with coaching technology became prestigious ones among all city`s 

schools and the graduates of these schools became very demanded on Europe 

labor market (Pyrkov, 2009).  

Yan George Christianses said: «Enjoy the education. It is the most 

wonderful thing in the world». This principle must be the basis of any educa-

tion process, especially in foreign languages learning (Whitmor, 2005).  

As for learning languages at universities, it is possible to introduce the 

method of a talented Russian linguist, Dmitry Hohlov, the headmaster of In-

ternational association of linguists and coaches. He has already introduced 

the coaching technology in Moscow state technological university of Stankin 

in linguistics faculties (Rybakov, 2016). Before entering this program, stu-

dents are selected according to the motivation degree of getting knowledge. 

The clear necessity of the goal of learning languages is the foundation of the 

coaching technology. The program is divided into some parts, and the dead-

line of finishing is established, so that students are deeply in their aim during 

their educational period. In addition, they always think of their future career 

and are sure that knowledge will be a necessary element for them in their pro-

fession. According to the students, the learning of foreign languages is rather 

difficult, but the motivation helps them to overcome the difficulties 

(Rybakov, 2016). Moreover, the relationships between coaches and students 

are cooperative, so that it is the second factor, which helps students to get 

professional skills. Every student, who is ready to study in coaching program, 

must learn the cultural and professional competences of his specialty from the 

Standard of education. It will make him understand the accurate demands and 

aims, which he must achieve. 

The role of a teacher is very significant in «Coaching» technology. The 

pedagogue’s task is to help a student in reaching his goal. Before the teacher 

becomes a coach, he must take special training in coaching courses and get a 

diploma that will give him a right to teach students by «coaching» technolo-

gy. Nowadays, there are some special organizations of coaches training in 

every city in Russia, but the most popular one is the University of Ericson in 

Moscow. A lot of teachers enter it to become a coach, plus these courses can 

be considered as improving of qualification process. According to the re-

search by John Whitmore, the famous American business-coach, the coach is 
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like a manager, who feels a lot of excitement to share his professional experi-

ence with high-motivated students. During the educational process by the 

«coaching» technology, the coach feels his power and magnitude, which 

makes him assured and efficient. To sum up, the positive result of coaching 

technology is reached when the both subjects of the coaching process have 

the same vision of the goal (Whitmor, 2005).  

If the coaching technology is introduced into the process of learning a 

foreign language, the efficiency will  grow the principles of coaching are 

based on speaking skills improvement. Besides, students will have enough 

motivation for learning a language during established time. According to 

Arseniy Rybakov, a language is a metaphor of personal self-development, 

which is a really necessary element for every modern person. The coaching in 

learning language will improve not only speaking and grammar skills, but al-

so the erudition in cultural and communication sphere. The introduction of 

coaching is necessary to be suitable to educational standards and professional 

competences of the faculty.  

On the whole, the coaching is the instrument of learning of a foreign 

language, and a language is an instrument of cultural sphere of a person, so 

that the improvement of learning languages will increase the level of life.  
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Аннотация: В настоящее время перед нами стоит актуальная 

проблема поиска эффективного способа изучения иностранного языка в 

университетах. В России и Европе находится несколько школ и универ-

ситетов, в которых применяется технология «коучинг». Благодаря 
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данной технологии возможен рост эффективности изучения ино-

странных языков,  соблюдая некоторые принципы.  

Ключевые слова: коучинг; профессиональные навыки; иностран-

ные языки; мотивация. 
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Аннотация. Предметом данной статьи выступает социально-

правовой аспект в воспитательной работе вуза. Представлен исследо-

вательский материал о  ценностях, ориентациях обучающихся как 

субъектов образовательного процесса. Названы формы работы со 

студентами, усиливающие социально-правовой аспект подготовки спе-

циалиста. 

Ключевые слова: обучающиеся, ценности, воспитательная рабо-

та вуза, социально-правовая подготовка 

 

Распад Советского Союза привел к изменению сложившейся деся-

тилетиями структуры общества, приоритетов, ориентиров и нравствен-

ных установок населения. Трансформация базовых социально-

экономических и политических институтов в результате рыночных ре-

форм повлекла за собой ряд сложных социально-правовых проблем, за-

тронувших молодежь в целом, студенчество в частности. Среди них - 

разрушение традиционных ценностей и механизмов социализации по-

колений, появление феномена бездуховности, возникновение системы 

новых требований общества к личности, порожденных реалиями совре-

менности, что в конечном итоге значительно осложнило процесс адап-

тации выпускников учебных заведений к трудовой деятельности, усло-

виям рынка труда, поиска приемлемых и оптимальных форм их само-

реализации. 
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Сегодня молодежь не представляет собой единую целостную со-

циальную группу с одинаковым взглядом на мир, общество и его про-

блемы. Она различается по своим материальным возможностям, ценно-

стным ориентациям, образу и стилю жизни, роли в построении социаль-

но-правового государства. 

Если говорить о молодом поколении в общем, то практически все 

исследователи сходятся в одном – оно хочет жить и работать в условиях 

рыночной экономики и свободном демократическом обществе. 

Нами изучались ценности, ценностные ориентации студентов 2-3 

курсов Вологодского государственного университета, получающих пра-

вовую и социально-гуманитарную подготовку на ряде факультетов 

(экономический, электроэнергетический, инженерно-строительный, фа-

культет промышленного менеджмента и инновационных технологий,  

факультет экологии), что позволило узнать   мнение обучающихся  о 

смысле жизни, отношение к ценностям и составить общую картину. Оп-

рошено 548 студентов. Применялся комплекс методов исследования: 

опрос, беседа, ранжирование, методика незаконченного предложения, 

анализ творческих работ, например, написание  сочинений  на темы:  

«Проблемы России и правовые способы их решения», «Актуальные во-

просы права» и др. 

Анализ сочинений свидетельствует о проблемах, которые  волну-

ют обучающихся, что с их точки зрения необходимо изменить: плохое 

качество дорог; коррупция; взяточничество; налоговое бремя; низкие 

зарплаты; маленькие пенсии; сложности с трудоустройством; высокие 

цены на ЖХК; рост цен на продукты;  экология; неуважительное отно-

шение к природным ресурсам и неумелое их использование; моральная 

деградация общества; повышение уровня алкоголизации населения; де-

виантное поведение молодежи; миграция населения;  платное образова-

ние; платная медицина; старение деревень; упадок сельского хозяйства; 

резкое расслоение общества; преступность. 100 % респондентов счита-

ют коррупцию главной проблемой. Каждый второй опрошенный отме-

тил сложности с трудоустройством и плохое качество дорог. 

Как явствует из сочинений, студентам  небезразлична судьба стра-

ны, её будущее. Они предлагают свои способы решения (Лодкин, 2016). 

Следует отметить, что обучающиеся при ответах на вопросы про-

являли активность, обозначали наиболее острые проблемы в государст-

ве, что подтверждает тот факт, что студенчество становится весомой ча-

стью социальной структуры общества. 

Нас интересовало в том числе, какие есть желания у студентов: 

«Напишите три желания в порядке их значимости для тебя». Практиче-

ски каждый (99, 3 %) пишет о том, «чтобы закончить университет; уст-

роиться на престижную работу; завести семью; чтобы родители были 

здоровы и  жили долго; стать хорошим человеком; быть полезным лю-

дям; добиться успеха в жизни; жить в мире;  достичь своей цели; занять 
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достойное место в обществе; быть полностью финансово обеспеченным;  

быть полезным людям» (Лодкин, 2016). 

Как показывают наши исследования, явно просматривается инди-

видуализация сознания обучающейся молодежи и ориентация на при-

оритет частной жизни над публичной, опора на свои собственные силы. 

Основные проблемы у нее связаны со всей очевидностью с показателя-

ми качества жизни. К факторам риска можно отнести недостаточность 

сформированности правовой культуры. Студенты допускают, что не-

большие нарушения не наносят существенного вреда, нарушение норм 

права по их мнению возможно при определенных условиях. Сказывает-

ся влияние девиантных форм, которые широко представлены в  поведе-

нии россиян. 

Остановимся несколько подробнее на некоторых социальных ори-

ентациях. Относительно образования можно констатировать следующее 

- меняется  у обучающихся отношение к образованию.  Если раньше они  

связывали высшее образование с получением профессии, то теперь  с 

надеждой на престижную, высокооплачиваемую работу, карьеру.  

«Самое главное в жизни –…», как пишут студенты, «сама жизнь; 

здоровье близких; семья; семья и дети; удача; любовь; деньги; родители; 

близкие люди, друзья; быть счастливым; иметь цель; не нарушать норму 

права; оставаться человеком» (Лодкин, 2016). 

Семья, как и вуз, рассматривается обучающимся как форма защи-

ты от нестабильности в обществе. Наблюдается тенденция сохранения 

своего здоровья. Главными ценностями студенты считают в большинст-

ве своем семью, любовь, здоровье, взаимопонимание, признают их не-

обходимыми для полноценной жизни. 

Анализ суждений современных студентов  показал, что вновь вос-

требованы ключевые ценности, свойственные российскому менталите-

ту, - патриотизм, достоинство. 

Полученные данные позволяют представить  социальный образ 

обучаемого и назвать параметры студента в качестве субъекта образова-

тельного процесса: целенаправленное профессиональное самообразова-

ние, подготовка к конкуренции на рынке профессиональных услуг, про-

ектирование перспективы роста и самоутверждения,  активная жизнен-

ная позиция, правовая подготовка. Эти сведения могут быть использо-

ваны для разработки индивидуальных образовательных маршрутов в 

воспитательной работе, усиления качества правовой и социально-

гуманитарной подготовки студентов. 

Преподаватели имеют большие возможности стимулировать вы-

работку отношений, взглядов на жизнь через учебные дисциплины, 

личный пример, разнообразные формы воспитательной работы. 

Внеучебная деятельность студентов представляет собой значимый 

общественный акт развития и реализации личностного потенциала сту-

дента. 
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Воспитание пронизывает все направления учебного процесса, 

включая внеучебную работу как составляющей единого процесса обра-

зования. Становится очевидным, что требуется поиск новых форм вне-

учебной работы, конкретных социальных практик, которые будут вли-

ять на возрастание воспитательной активности обучающихся и право-

вой социализации: встречи с представителями силовых структур, со-

трудниками областного военкомата, спецназом ФСБ, пограничниками, 

ветеранами войны, выполнявшими свой интернациональный долг в го-

рячих точках; посещение музеев истории органов ФСБ и УМВД России 

по Вологодской области, воинских частей, знакомство с их историей и 

спецификой современной  воинской службы; сотрудничество с различ-

ными национальными объединениями, представители которых прожи-

вают на территории Вологодской области;   исторические экскурсии по 

городу и области. Традицией  стало проведение акций, посвященных 

Дню Конституции, Дню народного единства России,  Дню Героев Оте-

чества и др. (Лодкина,  Четверикова, 2015/2016) 

Таким образом, следует констатировать, что многообразные фор-

мы работы со студентами помогают осознать им  социально-значимые 

жизненные ценности, выработать правовые установки, сформировать 

гражданственность, правосознание, духовно-нравственные качества. 
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Abstract. The subject of this article advocates a socio-legal aspect in 

the educational work of the University. Presents research material on values 

and attitudes of students as subjects of educational process. Named forms of 

work with students, reinforcing the socio-legal aspect of training. 
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Аннотация. Предметом данной статьи является медико-психо-

лого-педагогический консилиум. Идея консилиума выступает как сис-

темообразующий фактор, в соответствии  с которым выстраивается 

интегративная модель взаимодействия участников опережающей пе-

дагогической поддержки. Организуется комплексная диагностика и 

прогнозирование личностного развития ребенка, варьируются целевые 

установки  консилиума (творческая мастерская, научная лаборатория, 

консультативная служба). 

Ключевые слова:  медико-психолого-педагогический консилиум, 

комплексная технология, опыт работы школы с семьей 

 

В реальном образовательном процессе обучающийся, как правило, 

остается объектом педагогической деятельности, его ресурсное развитие 
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должным образом не задействовано. Это обусловлено, в частности, тем, 

что многие педагоги медленнее, чем требуется, овладевают технология-

ми субъект-субъектных отношений, обеспечивающих личностное раз-

витие и саморазвитие детей. Кроме того, неопытность родителей, их 

стремление опираться только на свою индивидуальную практику воспи-

тания, отсутствие необходимых педагогических и психологических зна-

ний, умений и навыков зачастую приводит к серьезным ошибкам. 

Для того, чтобы вывести образовательную практику из кризиса, 

необходимо существенно повысить профессиональную компетентность 

педагогов, родителей, способных осуществлять защиту, поддержку ре-

бенка в период его личностного развития и самоопределения, актуали-

зировать ресурсные возможности образовательного процесса (Лодкина, 

2009); (Нелубкина, 2016). 

Медико-психолого-педагогический консилиум выступает как сис-

темообразующий фактор, на основе которого выстраивается интегра-

тивная модель опережающей педагогической поддержки, организуется 

комплексная диагностика и прогнозирование личностного развития ре-

бенка, варьируются целевые установки и формы  консилиума      (твор-

ческая мастерская, научная лаборатория, консультативная служба) 

(Кевля, 2014), (Лодкина. 2013)]. 

Идею «консилиума» впервые всесторонне обосновал и реализовал 

В.А. Сухомлинский. Он, будучи учёным-исследователем и директором 

школы, понимал, как порой учитель беспомощен решать один на один 

сложные проблемы обучения и воспитания педагогически запущенных 

детей. Смысл «консилиума» - изыскание способов лечения тяжёлого за-

болевания, не только в медицине, но и в педагогике. Эти способы могут 

предложить компетентные специалисты. Но нужна кропотливая диагно-

стическая работа. 

Длительный опыт подготовки и проведения медико-психолого-

педагогических консилиумов в различных образовательных учреждени-

ях Вологодской области позволил сделать ряд выводов, углубляющих и 

обогащающих разработку данной проблемы. 

В частности, было установлено, что медико-психолого-педагоги-

ческий консилиум – это и творческая мастерская, анализирующая техно-

логию опережающей педагогической поддержки личностного развития 

ребенка, и научная лаборатория, обеспечивающая теоретическое обосно-

вание назревших проблем, и системообразующий принцип, помогающий 

выстроить целостную деятельность педагогического коллектива как по-

этапный процесс взаимодействия субъектов, ориентированных на под-

держку развития личности ребенка (Кевля, 2014). В его структуре шесть 

этапов: предпрогнозный, диагностический, прогностический, ресурсный, 

рефлексивный, результативный. Они представляют собой управленческую 

цепочку, звенья которой взаимосвязаны, вытекают одно из другого, со-

единяясь в этапно-циклический, перспективный и бесконечный процесс 
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.Каждый этап опирается на ведущие принципы и осуществляется с ис-

пользованием специфических методов (Кевля, 2014).  

Проведенное исследование выявило следующие целевые установ-

ки консилиума: 

- показать классным руководителям, воспитателям, педагогам до-

полнительного образования, учителям, социальным педагогам, психоло-

гам, родителям, как с помощью такой технологии актуализируется не-

обходимость опережающей поддержки и глубинной индивидуальной 

работы по развитию личности ребенка (подростка), какими методами 

диагностики и прогнозирования при этом можно овладеть, как повысить 

качество индивидуальной помощи детям (исследовательский и методи-

ческий аспекты): 

- вывести ребенка из состояния фрустрации, обеспечить перевод 

конфликтной жизненной  ситуации в проект образовательной; создать 

наиболее благоприятные условия для обучения и воспитания, для вы-

страивания собственной позиции и плана действий культурными спосо-

бами; стимулировать активность, самостоятельность; с учителями со-

ставить перспективную программу действий по его обучению и воспи-

танию (психотерапевтический аспект); 

- использовать  «малый педсовет» с элементами консилиума для 

решения «проблем» детей и неблагополучных семей;  сделать родителей 

помощниками в борьбе за подрастающего человека, которого необхо-

димо поддержать (социально-педагогический аспект), найти с ними 

контакт, учитывая их индивидуальные особенности (Кевля, 2014). 

В основе общения отца, матери, педагогов должна лежать взаим-

ная заинтересованность судьбой ребенка, результатами его обучения и 

воспитания. Родители должны быть уверены, что судьба их ребенка не 

безразлична учителю. Высокая критичность к себе и терпимость к роди-

телям, умение встать специалистам на позицию собеседника обеспечи-

вают взаимопонимание. Попытка понять и найти правильный выход из 

реальной ситуации (часто очень трудной) всегда будет оценена родите-

лями, а значит, желанием следовать советам специалистов. 

Подготовленные и проведенные нами консилиумы, выступая в 

роли научной лаборатории, не только решали задачи исследовательско-

го, методического, психотерапевтического, социально-педагогического 

характера, но и обеспечивали развитие концептуального мышления всех 

участников педагогического процесса. Они были посвящены проблемам 

ученика, классного коллектива, взаимодействия семьи и школы, совер-

шенствования педагогического мастерства. Везде в центре внимания – 

ребенок как субъект личностного развития, его проблемы, потенции, 

характер взаимоотношений, защита его интересов и прав. 

Представляя медико-психолого-педагогический консилиум как 

творческую лабораторию по педагогической поддержке личностного 

развития ребенка, необходимо отметить следующее: 1) на консилиуме 

могут быть участники разного уровня психолого-педагогической и про-



 

 

 

51 

фессиональной компетентности от ученого-исследователя до родителей 

ученика и его самого; 2) в зависимости от конкретных задач, решаемых 

консилиумом,  определяется круг его участников и содержание работы; 

3) разработка рекомендаций организуется мозговым центром, представ-

ляющим специалистов высокой квалификации, в  числе которых педа-

гог-психолог и социальный педагог выступают как «генераторы идей»; 

4) заседание консилиума проходит как «мозговой штурм», как форма 

коллективной мыслительной деятельности; 5) участие в работе конси-

лиума стимулирует педагогов и каждого из присутствующих к поиску 

более успешных методов и приемов решения «проблем» ребенка; 6) 

участие в подготовке и проведении консилиума развивает концептуаль-

ное мышление, прогностические способности и проективные умения 

как взрослых, так и детей.  

Как это происходит, проследим на примере одной из сельских 

школ Вологодского муниципального района, в которой авторы работали 

с шестиклассником Алешей М. в течение недели (Кевля, 2014). Алеша 

не успевал по многим предметам, опаздывал на уроки, на замечания 

учителей улыбался, что явно раздражало многих, так как улыбка каза-

лась ехидной. 

Он имел физический недостаток. Когда, по обыкновению, опоздав 

на первый урок, подросток зашел в класс, была видна его пришлепы-

вающая неестественная походка. Позднее, из беседы с матерью, и по 

данным медицинской карты узнали, что микропоражение нервной сис-

темы было вначале незамечено врачами. Но еще из раннего детства 

мальчик помнил, как мама говорила: «Вот муха опрокинута на кры-

лышки и трясет лапками, давай и мы с тобой так сделаем». 

Оказалось позднее, что у мальчика частичный парез верхних и 

нижних конечностей: ступни ног пришлепывают, кисти рук с ограни-

ченной подвижностью, карандаш он зажимает четырьмя пальцами. По 

всей вероятности, и в мимике лица были частично неуправляемые соче-

тания мышц, складывающиеся в неприятную улыбку.  

Применяя комплекс методов изучения ученика, акцент нами был 

сделан на рисуночные тесты. Алеша рисовал с удовольствием. На рисун-

ках явно прослеживалась агрессия: когти, зубы, рога, человек в половину 

тела с большой головой, но без ног, то есть уделялось внимание интеллек-

ту, а ноги вызывали тревогу, и поэтому не изображались совсем. 

Во время своего выступления на консилиуме учительница биоло-

гии сказала, за работу на пришкольном участке поставила ему «двойку», 

так как он отказался носить вёдра с землёй, ни о каком его заболевании 

она не знала. 

В кинетическом рисунке семьи роли распределялись так: в даль-

нем углу за двумя перегородками бабушка сидит на стуле и смотрит те-

левизор. Старший брат (побывавший в колонии, нигде не учится и не 

работает) лежит на кровати. Отец читает газету. Мама с большой мет-
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лой занимается уборкой квартиры. А он, немного в стороне и гораздо 

меньших размеров, сидит в раздумье с книгой в руках (Кевля, 2014). 

Обобщая все увиденное, педагог-психолог составил отдельный 

разговор с Алешей: «Задумываясь о будущем, ты больше, наверное, 

представляешь приложение своих сил в сфере умственного, а не физи-

ческого труда, то есть тебе, как, может быть, никому другому, очень 

важно учиться в школе, хорошо учиться, развивать себя интеллектуаль-

но. Если ты это поймёшь, будешь стараться, учителя тебе помогут, и не 

хотелось бы, чтоб печальный опыт брата как-то повторился с тобой». 

Прошло три года. На семинаре работников школ классный руко-

водитель при встрече отметил: «Тот консилиум был поворотным в 

судьбе мальчика, хотя пробелы в его в знаниях были так велики, что 

пришлось оставить в шестом классе на повторное обучение, но далее 

его доброжелательно встретили и помогли адаптироваться в новом 

классе, широко использовали его умение рисовать. Он действительно в 

последующие годы учился на «4», успешно закончил девятый класс».   

В результате накопленного опыта обозначились стратегические и 

тактические задачи в работе консилиума: 

- вычленить проблему, понять причину, наметить задачи, про-

грамму действий, методы диагностики и проектирования программы 

личностного развития ребенка; 

- определить ведущего внутри процесса (классный руководитель, 

учитель-предметник, завуч, родитель, воспитатель, социальный педагог, 

психолог); 

- организовать учебу участников воспитательного процесса: для 

детей - уроки психологии; для родителей – собрания и консультации; 

для учителей – лекции и семинары; 

- создать поле общения без затяжных конфликтов, благоприятные 

условия для проявления положительных качеств личности; обеспечить 

педагогизацию среды; в общении с подопечным стремиться к устране-

нию причин дискомфорта, привлекать его к планированию перспектив 

саморазвития, стимулировать активность в тех видах деятельности, ко-

торые являются ведущими для его возраста, особенностей психики, 

языка мышления, модального восприятия. 

Таким образом, медико-психолого-педагогический консилиум как 

комплексная технология работы школы с семьей оказалась продуктивной, 

позволяющая получить положительные качественные изменения каждого 

звена в деятельности педагогического коллектива и его участников. 
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Аннотация: В статье определяются интерактивные методы 

обучения. Рассматриваются примеры интерактивных методов обуче-

ния: ролевые игры, конвейер проектов, интеллект-карты. Выделяются 

особенности диагностики уровня сформированности компетенций в 

балльно-рейтинговой системе. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения. ролевые игры, 

проект, балльно-рейтинговая система, компетенции. 

 

Современные подходы к образованию диктуют вузам необходи-

мость поиска новых эффективных методов взаимодействия педагогов и 

студентов с целью обучения и контроля. Наиболее эффективными с 

этой точки зрения зарекомендовали себя интерактивные методы.  

По мнению С.Б. Ступиной, интерактивное обучение – это «обуче-

ние, построенное на взаимодействии учащегося с учебным окружением, 

учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта»; «обу-

чение, которое основано на психологии человеческих взаимоотношений 
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и взаимодействий»; «обучение, понимаемое как совместный процесс 

познания, где знание добывается в совместной деятельности через диа-

лог, полилог» (Ступина, 2009). 

Однако такой процесс может оказывать дополнительную нагрузку 

на преподавателей, обучающихся,  привыкших порой к стандартным 

классическим методам обучения, например, объяснительно-иллюстра-

тивным. Видоизменяется функция самого педагога, он становится и ор-

ганизатором, и помощником, а порой и активным участником. Кроме 

организации самой интерактивной деятельности педагоги должны сле-

дить и за созданием благоприятных, комфортных условий и процессе 

обучения (успешности, интеллектуальной состоятельности) (Гулакова, 

2013).  

В нашей практике мы активно используем различные интерактив-

ные методы обучения. Среди них особо можно выделить: ролевые игры, 

конвейеры проектов, интеллектуальные карты. 

В качестве примера рассмотрим несколько интерактивных методов. 

1. Ролевую игру можно использовать на следующих дисциплинах: 

«Программирование», «Проектирование информационных систем», 

«Веб-программирование», «Методы и средства проектирования инфор-

мационных систем» и «Основы программное инженерии» и др. 

Студентам предлагается объединиться в группы, где они выпол-

няются задания. Им необходимо придумать фирму, ее деятельность; оп-

ределить должности; выделить информационные потоки на фирме и от-

делы. Таким образом, формируется информационно-логическая модель 

фирмы. Задача преподавателя корректировать ход работы, направлять 

рассуждения в нужное русло, предлагать готовые варианты. С этими 

данными происходит дальнейшая работа. Далее работы продолжается 

индивидуально: для каждого отдела составляется список функций с 

учетом взаимосвязи информационных потоков (Носова, 2015). 

Преподаватель может предоставить готовый список отделов или 

вести рассуждения студентов на конкретном примере знакомой им ком-

пании. Сложность состоит в том, что студенты не всегда имеют необхо-

димые знаний из области экономики, в том числе менеджмента. Однако 

на основе их жизненного опыта и наводящих вопросов задания выпол-

няются студентами достаточно четко и быстро. 

На третьем этапе преподаватель формулирует задание каждой 

группе студентов: подобрать готовую информационную систему для ав-

томатизации деятельности компании или разработать и внедрить свою. 

Этот пример иллюстрирует студентам логику рассуждений и последо-

вательность приема решений в реально существующих предприятиях. 

После обсуждений преподаватель предлагает создать собствен-

ную ИС, например, на основе технологической платформы 

1С:Предприятие.  

2. Конвейер проектов может использоваться в процессе разработ-

ки курсовой работы или в любой дисциплине, где используется  метод 
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проектов. Основывается он на методологии разработки ПО Microsoft 

Solutions Framework (MSF). Такой метод приблизит студента к реально-

му процессу разработки проектов, позволит получить навыки работы в 

команде (Носова, Ч., 2015). 

Методология MSF описывает последовательность шагов по 

управлению людьми и рабочими процессами в ходе разработки про-

граммного решения. В учебном процессе она позволит четко регламен-

тировать вехи (контрольные точки проекта) и тем самым реализовать 

контроль над выполнением проектов. Кроме того, фазы, представлен-

ные в методологии, соответствуют фазам, которые проходят студенты в 

процессе выполнения заданий, соответственно они смогут оценить вре-

мя, необходимое для выполнения работы в целом. Студентам необхо-

димо распределить роли в команде. Преподаватель выступает обычно в 

роли заказчика.  

Также в качестве заказчиков можно привлекать студентов других 

направлений и профилей или работодателей. Таким образом, в резуль-

тате формируются междисциплинарные проекты. 

3. Интеллектуальные карты (интеллект-карты, mind maps) могут 

использоваться как для представления информации на лекции, ведения 

конспектов студентами или представления содержания дисциплины 

(темы, основные понятия, практические и лабораторные работы, само-

стоятельная работа, контрольные мероприятия и т.п.). 

Интеллектуальные карты созданы Тони Бьюзеном. Представляют-

ся собой процесс мышления, познания  в графическом виде, познания 

нового или совершенства усвоенного материала посредством эффектив-

ной структуризации, систематизации информации.  

Фрагмент карты по теме «Информация. Информационные процес-

сы» представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Лекция по теме «Информация» 

Пример структуры дисциплины «Технологии обработки инфор-

мации» представлен на рис. 2.  



 

 

 

57 

 
Рис. 2. Дисциплина «Технологии обработки информации» 

Такая карта наглядным образом представляет сведения о структу-

ре курса с указанием количества индивидуальных заданий для само-

стоятельной работы. Также позволяет сформировать представление о 

структуре балльно-рейтинговой системы. Дает возможность всесторон-

не и объективно оценить практическую сторону деятельности студента 

в период обучения и является одним из главных стимулов получения 

знаний и практического опыта. 

Таким образом, интерактивное обучение позволяет решить мно-

жество задач, среди которых и активизация процесса мышления, воз-

можность примерить различные роли, развить коммуникативные навы-

ки и умение работать в команде.  

Остается лишь вопрос о диагностике уровня сформированности 

компетенция при таком подходе к обучению. Для каждого вида инте-

рактивного метода разработаны критерии, куда включены оценки про-

явленных знаний, умений и навыков студентов, степень вовлеченности 

в процесс, результаты работы в команде и уровень проявления своих 

потенциальных возможностей. 

Для оценки уровня компетенции нами используется балльно-

рейтинговая система, дополненная характеристиками нестандартности 

заданий и их профессиональной направленности (Гусятников, Безруков, 

Каюкова, 2014), а также оценкой трудности заданий теста, вычисленной 

по однопараметрической модели Г. Раша (Лапикова, 2007).  

Предлагаемый подход способствует стимулированию перехода к 

компетентностной педагогической модели, характеризующейся дея-

тельностными формами обучения, интерактивными технологиями, лич-

ностной и практико-ориентированной направленностью образователь-

ного процесса. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Гулакова, М.В. (2013) Интерактивные методы обучения в вузе как 

педагогическая инновация // Концепт. №11 (27). С.31-35. 

Гусятников В.Н., Безруков А.И., Каюкова И.В. (2014) Методы 

оценки уровня формируемых компетенций на основе модернизирован-



 

 

 

58 

ной модели Раша // Современные проблемы науки и образования. № 6. 

С.28-32. 

Лапикова Н.В. (2007) Регулирование качества обучения студентов 

вуза с использованием информационных и коммуникационных техно-

логий : диссертация  кандидата педагогических наук. Челябинск. 197 с. 

Носова, Л.С. (2015) Организация работы студентов инженерных 

специальностей с технологиями «1С» // Информатика и образование. № 

1 (260). С. 20-23. 

Носова, Л.С. (2015) Основы программной инженерии: учеб.-

метод. Пособие. Челябинск: Полиграф-Мастер. 79 с. 

Ступина, С.Б. (2009) Технологии интерактивного обучения в 

высшей школе: учебно-методическое пособие. Саратов: Издательский 

центр «Наука». С.17. 

 

Interactive teaching methods in the formation of competence of 

students of pedagogical University 
L. S. Nosova 

South Ural State Humanitarian-Pedagogical University 

 

Abstract: The article defines interactive teaching methods. Examples of 

interactive teaching methods: role-playing, projects, mind maps. Special fea-

tures of diagnostics of level of competence in the point-rating system. 

Keywords: interactive teaching methods. role-playing, draft, point-

rating system of competence. 

 

Носова Людмила Сергеевна — кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры информатики, информационных технологий и методики 

преподавания информатики ФГБОУ ВО «Южно-уральский государст-

венный гуманитарно-педагогический университет». Адрес: 454080, г. 

Челябинск, пр. Ленина, 69.  Тел.: +7 (351) 216-63-09. Эл. адрес: 

postbox@cspu.ru. 

Nosova Lyudmila Sergeevna - сandidate of pedagogical Sciences, as-

sociate Professor of Informatics, information technologies and methodology 

of teaching Informatics in Federal state budgetary educational institution of 

higher education "South Ural state humanitarian-pedagogical. Postal address: 

69 Lenin Av. Chelyabinsk, Russian Federation 454080. Tel.: +7 (351) 216-

63-09. E-mail: postbox@cspu.ru. 

 

Историко-педагогические дисциплины в контексте  

гуманитарного образования   

Л. В. Романюк  
Московский гуманитарный университет 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apostbox@cspu.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apostbox@cspu.ru


 

 

 

59 

Аннотация: В статье обобщаются основные подходы к препода-

ванию историко - педагогических дисциплин, их роль в развитии исто-

рического сознания студентов, а также в формировании профессио-

нальных компетенций будущих педагогов.   

Ключевые слова: историко-педагогическое наследие, историко-

педагогические дисциплины, профессиональная подготовка специали-

стов. 

Социокультурная роль образования на современном этапе рас-

сматривается в исследованиях Б.М. Бим-Бада, А.И. Валицкой, Э.Д. 

Днепрова, В.Г. Кинелева, В.Б. Миронова и др.  в качестве единой систе-

мы хранения, генерации и трансляции культуры, значение, которого со-

стоит в наращивании интеллектуального и культурного слоя нации, в 

формировании новаций и сохранении традиционной системы ценно-

стей, в изменении менталитета личности и общества, приспособлении к 

новым условиям бытия. 

В контексте гуманистической парадигмы, образование как социо-

культурный феномен реализует функции культуры и «является универ-

сальным способом ее самосохранения и развития путем воссоздания в 

личностном мире культурного опыта поколений с целью его трансляции 

и воспроизводства в жизнетворчестве личности» (Валицкая, 1999). Со-

временные исследователи Б.М. Бим-Бад и А.В. Петровский выделяет 

процессуальный ракурс образования и рассматривают его как «особый 

вид духовной рекапитуляции», предполагающий, что «через эпохи ми-

ровой культуры должен пройти каждый человек, а содержание образо-

вания должно иметь по преимуществу исторический характер» (Бим-

Бад, Петровский, 1996). Процесс освоения человеческой культуры вы-

ступает одновременно и как процесс формирования самого человека, 

т.к. активная личность в ходе присвоения культурного опыта развивает 

свои способности, получает определенный стимул к самореализации, в 

том числе и в профессиональной сфере. Именно культура задает соци-

ально-гуманистическую программу и предопределяет направленность 

того или иного вида деятельности и педагогического в том числе. 

В соответствии с гуманистическим характером образования, при-

оритете общечеловеческих ценностей была создана концепция истори-

ко-культурологической направленности образования (Б.П. Битинас, Б.С. 

Гершунский,  Л. Ю. Гордин, Е.С. Заир-Бек и др.), которая предлагает 

конструирование содержания педагогического процесса в следующих 

временных перспективах: организация изучения и формирование вос-

приятия прошлого, его взаимосвязи с настоящим и будущим; полноцен-

ная деятельность в настоящем - участие в решении социальных проблем 

современности; устремленность деятельности в будущее, формирование  

ответственной позиции к перспективным проблемам человечества,  спо-

собности к участию в их разрешении. 

Образование в обществе знаний становится особой ценностью, так 

как позволяет человеку познать способы получения и использования 
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знаний, которые дадут ему возможность свободно и успешно функцио-

нировать в обществе. Необходимо признать, что именно высшая школа 

призвана обеспечить сегодня  качественное, целенаправленное и отра-

жающее современные требования воспроизводства и развития культуры 

и человека в их единстве и взаимосвязи. В рамках изучения целого ряда 

курсов историко-педагогической направленности, может решаться дан-

ная проблема. Для подготовки специалистов педагогических специаль-

ностей возможно посредством изучения курсов историко-

педагогической направленности  уточнить, конкретизировать и систе-

матизировать имеющиеся педагогические знания, а также выявить об-

щие тенденции развития мирового образовательного пространства.  

Сегодня в профессиональной подготовке будущих педагогов не-

обходимо осуществлять активный поиск наличия соответствующих ис-

торических аналогий современной педагогической проблематики, под-

тверждения примерами из прошлого всех псевдоноваций и нововведе-

ний в образовательной сфере.     

На современном этапе в учебный процесс педагогических вузов 

входит комплекс предметов, ориентированных на историко-

педагогическое и философско-культурологическое содержание: «История 

педагогики и  образования», «Сравнительная педагогика», «Этнопедагоги-

ка», «История педагогических учений» и др. У студентов, аспирантов  

формируется система знаний, умений и навыков, связанная с освоением 

систематизированного фактологического историко-педагогического мате-

риала; с установлением соответствующих интегративных связей с совре-

менной педагогической проблематикой и особенностями образовательной 

сферы; с выявлением основных традиций, тенденций и перспектив ста-

новления и развития образования и педагогической мысли как в общем 

кросскультурном образовательном пространстве, так и их национальных 

особенностей в соответствии с культурой различных геополитических ре-

гионах; с определением как теоретической, так и практико-

ориентированной значимости существующего историко-педагогического 

наследия, осознанием его прогностической ценности. 

В рамках направлений подготовки педагогического профиля ос-

новной задачей является приобретение систематизированных знаний, 

формирование системы профессиональных умений, необходимых для 

осуществления практической деятельности в различных воспитательно-

образовательных учреждениях. На этом этапе решается также, как от-

мечается в работе В.В. Барабанова и Н.Н. Лазуковой, задача развития 

ценностного отношения к своей профессиональной деятельности и пе-

дагогическому творчеству (Барабанов, Лазукова, 2014). Основным 

предметом историко-педагогического комплекса на данном этапе стано-

вится курс «История педагогики и образования».  Кроме этого, данный 

этап организации образовательного процесса должен быть ориентиро-

ван, прежде всего, на изучение не базовых, а элективных курсов, содер-
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жательная направленность которых должна точно соответствовать вы-

бранной профессиональной специализации студентов.  

В связи с этим, на данном образовательном этапе должна  сущест-

вовать реальная возможность вариативного выбора специализирован-

ных курсов, отражающих особенности развития образования на различ-

ных исторических этапах с экстраполяцией на современные условия ре-

формирования образования в целом. 

При обучении в магистратуре приоритетным является приобрете-

ние фундаментальных теоретико-методологических знаний по концеп-

туальным педагогическим вопросам, по методологии исследования и 

развитие умений самостоятельной проектировочной деятельности, не-

обходимых для успешного осуществления собственной научно-

исследовательской работы. Возможности, которые предоставляются по-

добной структурой вузовского образования в рамках реализации феде-

рального стандарта многоуровневого обучения в педагогическом ВУЗе 

достаточно широки и разнообразны. Для органичного вписания различ-

ных дисциплины историко-педагогической направленности в сущест-

вующую систему подготовки специалистов в сфере педагогического об-

разования необходимо определить возможности осуществления необхо-

димых междисциплинарных связей между ними. 

Для их разрешения следует, прежде всего, определиться с сущно-

стью данных дисциплин, создающие реальные условия для формирова-

ния исторического сознания и самосознания студентов как основы лич-

ностной рефлексии и осознания себя в триаде «прошлое - настоящее – 

будущее» на основе  приобщения к основным традициям образования и 

просвещения, осмысления основных закономерностей общекультурного 

и образовательного совершенствования человеческой цивилизации. 

В качестве исходных концептуальных идей преподавания историко-

педагогических дисциплин выделены следующие: синхронно-диахронное 

изложение историко-педагогического материала, связанное с изучением 

становления и развития основных образовательных систем в четырех Ве-

ликих цивилизациях в различные исторические эпохи на основе их  срав-

нительного анализа; формирование осознанно-критического отношения к 

прогностическим возможностям использования наследия прошлого при 

решении современных образовательных проблем; интеграция знаний сту-

дентов из исторического, культурологического и педагогического блоков, 

что позволяет раскрыть процесс последовательного проникновения чело-

вечества в суть воспитательных и образовательных явлений, выявить осо-

бенности практической реализации поставленных педагогических про-

блем, освоить все богатство культурного наследия посредством развития у 

студентов культуросообразного, гуманистически ориентированного миро-

воззрения; представление  студентам специфики процесса последователь-

ного и неоднозначного на различных исторических этапах и в различных 

национальных культурах осознания народной педагогикой своеобразия 

как ребенка, так и самого периода детства; компаративистский подход, 
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обеспечивающий  интеграцию отечественного образования в общемиро-

вую систему на основе определенной модернизации содержания, средств 

и форм обучения и воспитания в соответствии с имеющимися традициями 

и складывающимися тенденциями развития образовательной сферы, что 

обуславливает возрастающий интерес к сравнительному анализу социаль-

но-педагогических систем и культурных моделей разных стран и народов.

 Таким образом, в целом, историко-педагогический комплекс дис-

циплин предоставляет студентам реальную возможность освоить соот-

ветствующую историко-педагогическую сферу, ориентируясь как на ее 

содержательное своеобразие, так и на наличие определенных линий 

преемственности и структурных взаимосвязей, дающих основание для 

интеграции освоенного материала. 
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продуктивной воспитательной практики молодого поколения. На осно-

ве понимания многомерности социо- культурного опыта аккумулирова-

ния ценностных ориентаций показана структура их локализации в рам-

ках следующих цивилизационных пластов: социо-центрический, тео-
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Современное российской общество, культура и система образова-

ния нуждается в ценностной реконструкции социо- культурного про-

странства для жизнеспособного развития. Необходимо преодолеть воз-

никший на рубеже веков ценностный вакуум, который разъедает куль-

туру, стирает временную перспективу и смысловую конструкцию обще-

ства. Но для этого само общество должно пройти нелегкий путь само-

сознания, понять самое себя, осознать свой цивилизационный путь и 

выбор, понять, каким ему быть (Ильинский, 2006).  

Для молодежи мир ценностей создает систему координат, в кото-

рой каждый молодой человек может найти себя, обрести свою общность 

с другими, определить свое уникальное место и уверенно двигаться по 

жизни (Луков и др., 2008). Наличие в обществе внятных, устойчивых, 

согласованных ценностей обеспечивает духовный и социо- культурный 

иммунитет народа. Ценности задают нормативно-императивный ланд-

шафт для развития и воспитания молодежи. Зная и усваивая этот ланд-

шафт, молодежь располагает четким понимаем и представлением того, 

чего от нее ожидает общество, как жить, какими быть и к чему стремит-

ся (Лисовский, 2000). 
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Будучи органично встроенными в духовно-культурную ткань об-

щества, ценности выступают носителями свернутого, лаконичного и 

доступного для восприятия общественного опыта. Они отражают про-

веренные веками и апробированные историей жизненно важные потен-

циалы, нормы, образцы поведения и мировоззрения этноса, нации, об-

щества в целом. Ценности – это выработанные самой историей ориен-

тиры и приоритеты обустройства жизни общества, они обеспечивают 

его устойчивость и единство, преемственность, связь времен и возмож-

ность движения в будущее. Таким образом, ценности выступают несу-

щими конструкциями любого общества, составляя основу менталите-

та входящих в него членов, и в своей совокупно передаточной органи-

зации образуют процесс, который называется традицией (Гумилев, 

1993). 

Между тем, текущий период характеризуется размыванием цен-

ностных основ общества. Современный мир развитых стран все больше 

погружается в пучину спланированного абсурда, постмодернистского 

хаоса и глобального распада традиционной социо- культурной конст-

рукции цивилизации (Бауман, 2008). Чувство тупика, конца истории, 

эпохи разобщенности, грядущей пустоты и др. доминирует сегодня в 

гуманитарных исследованиях (Бодрийар, 2000). 

Особо остро происходящие трансформации отражаются на моло-

дом поколении, которое мучительно ищет свой путь построения жизни 

в условиях нарастающей неопределенности (Бек, 2000). К сожалению, 

современная культура и воспитательные институты, ослабленные за го-

ды противоречивых реформаций, не могут дать внятные убедительные 

объяснительные концепты и привлекательные примеры для жизни мо-

лодежи (Огурцов, 2002). (Луков и др., 2008). Современная образова-

тельная и воспитательная практика остро нуждаются в социо-

культурном восстановлении и возобновлении целостного и непрерывно-

го процесса передачи ценностей (Ильинский, 2016). 

Однако, в этой связи резонно возникает вопрос о том, где взять 

эти ценностные ориентиры для воспитания молодежи? Природа ценно-

стей такова, что они не могут быть придуманы кем-то, их нельзя как-то 

подготовить, сформулировать, но их можно найти и осознать, поскольку 

они уже существуют в культуре как выкристаллизованные историей со-

вокупный опыт жизни многих людей. И именно этот опыт требует 

вдумчивой и разносторонней рефлексии. Таким образом, ценности нуж-

но искать в социо- культурном опыте народа, страны, человечества. 

Важно найти те необходимые пласты и сгустки социо- культурного 

опыта, в которых концентрируются ценности, относящиеся к разным 

измерениям цивилизационного процесса. 
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литики и усилий конкретных государств в области решения экологиче-

ских проблем от конкретного человека, в связи с этим актуализируется 

задача формирования экологического сознания и самосознания как ос-

нов экологосообразного поведения школьника. 
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Как известно, подростковый возраст является наиболее сензитив-

ным периодом для формирования мировоззренческих установок, в том 

числе экологических. Как отмечает Д.И. Фельдштейн: «Вычленение 

подросткового возраста как фазы психического развития обусловлено 

не только теми особенностями, которые наблюдаются в физическом 

развитии, что приводит зачастую к его узкому определению в качестве 

пубертатного периода, но и в плане становления социальной сущности 

ребенка. В подростковом возрасте растущий человек выходит на каче-

ственно новую социальную позицию, здесь реально формируется его 

сознательное отношение к себе как к члену общества. Следовательно, от 

того, как закладываются на этом этапе основы социальной ориентации, 

зависит очень многое в становлении социальных установок человека» 

(Фельдштейн, 1983: 33). 

Развитие самосознания является наиболее важным отличительным 

признаком подросткового периода, и имеет кардинальное значение для 

всего последующего развития и становления подростка как личности. 

Самосознание подростка, как отмечает В.А. Ситаров, опосредует-

ся физиологическими, интеллектуальными и эмоциональными особен-

ностями этого возрастного периода. У подростка более ярко прослежи-

вается потребность к пониманию причин и следствий, установлению 

фактов, оценке событий. В подростковом возрасте большое значение 

приобретает процесс выработки и защиты своего собственного мнения, 

утверждения себя как личности. Активизируется на этом возрастном 

этапе потребность в общественно-полезной деятельности, которая мо-

жет служить самовыражению подростка благодаря моделированию в 

ней реальной практики общественных отношений (Ситаров, 1987). 

Меняется в подростковом возрасте и отношение к природе. Во-

просы субъективного отношения к природе были подробно рассмотре-

ны С. Д. Дерябо, В. А. Ясвиным (Дерябо, 1996). По мнению авторов, от-

ношение к природе может быть описано через набор определенных па-
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раметров. Так, например, в качестве основных, базовых параметров вы-

деляются: широта, интенсивность и осознанность. Параметр широты 

показывает насколько обширен круг объектов природы, попадающих в 

поле интересов человека. Интересуют его отдельные животные, расте-

ния или он любит природу в целом. Параметр интенсивности говорит о 

степени вовлеченности человека во взаимодействие с природой. Одно-

му приятно выехать за город, побывать на природе, другой – сам разво-

дит животных или растения, посещает соответствующие его увлечению 

мероприятия. Параметр осознанности разграничивает иррациональное 

удовольствие (и/или обеспокоенность) от взаимодействия с окружаю-

щей средой и сознательный выбор такого взаимодействия в качестве 

профессиональной деятельности. Эти три параметра, хоть и связанны 

между собой, но не взаимозависимы: высокая степень выраженности 

одного параметра не влечет за собой высокие показатели выраженности 

других. Т.е. человек может иметь небольшую широту субъективного 

отношения к природе, например, любить какой-то один вид цветов или 

тип животных, но при этом демонстрировать высокую интенсивность в 

этом отношении. 

Таким образом, на основе сочетания характера модальности и 

преобладающего компонента параметра интенсивности, С. Д. Дерябо, В. 

А. Ясвин выводят типологию субъективного отношения к природе, вы-

деляя: 

 Перцептивно-аффективный объектно-непрагматический тип 

субъективного отношения к природе (природный мир рассматривается 

как источник приятных эмоций); 

 Когнитивный субъектно-непрагматический тип субъективного 

отношения к природе (природный мир выступает как источник познава-

тельного интереса); 

 Когнитивный субъектно-прагматический тип субъективного 

отношения к природе (уважительное, знаниевое отношение к природе 

как источнику ресурсов); 

 Практический объектно-прагматический тип субъективного от-

ношения к природе (потребительское отношение к природе); 

 Поступочный субъектно-непрагматический тип субъективного 

отношения к природе (природный мир выступает как объект заботы и 

ценностного отношения). 

Безусловно, нельзя выделить ни один из этих типов в чистом виде, 

они могут сочетаться, различные объекты природы могут вызывать раз-

личное субъективное отношение, могут меняться в связи с условиями, в 

связи со временем, с возрастом. 

В начале подросткового возраста происходят существенные измене-

ния в системе представлений ребенка о природе. Увеличиваются показа-

тели полноты, цельности и осознанности этих представлений, что стано-

вится основой для развития у подростков таких параметров отношения к 
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природе, как осознанность, широта и обобщенность. Для младшего и 

среднего подросткового возраста, согласно исследованию С. Д. Дерябо и 

В. А. Ясвина, характерен поступочный субъектно-непрагматический тип 

субъективного отношения к природе. В младшем подростковом возрасте 

практически исчезает свойственный младшим школьникам антропомор-

физм. Вместе с тем, высокой степени достигает субъективизация объектов 

природы, преимущественно это касается домашних животных. Т.е. для 

младших подростков характерен субъектный тип модальности субъектив-

ного отношения к природе. Остается актуальным для младших подростков 

сформированный ранее непрагматический характер взаимодействия с 

природными объектами. Вместе с тем, для младшего подросткового воз-

раста характерна неустойчивость ведущего компонента интенсивности 

субъективного отношения к природе. Еще недостаточно ослабевает влия-

ние когнитивного компонента, характерного для младшего школьника, но 

еще недостаточно окреп поступочный компонент, актуализирующийся к 

среднему подростковому возрасту. К среднему подростковому возрасту 

происходит своего рода кристаллизация поступочного компонента в каче-

стве ведущего из группы наиболее развитых компонентов, которая была 

характерна для 10-11 лет. 

О высоком уровне развития поступочного компонента интенсив-

ности отношения к природе в данный период свидетельствует также 

максимум в развитии природоохранного типа экологических установок, 

которые у средних подростков встречаются чаще других типов экологи-

ческих установок. Такая экологическая активность свидетельствует о 

достаточно высокой сознательности отношения к природе, которое в 

младшем и среднем подростковом возрасте к тому же занимает высокий 

ранг в иерархии всех субъективных отношений личности. 

Кроме того, как пишет А.А. Фортунатов, на сегодняшний день в 

мире продолжается поиск новых направлений для общественного эко-

логического сознания, которое сможет обеспечить совместное, обоюдо-

приемлемое развитие биосферы и общества (Фортунатов, 2010: 115). В 

целом, процессу развития отношения к природе в возрастном проме-

жутке от 10 до 13 лет свойственна тенденция к нарастанию экологиче-

ской активности подростков на фоне субъект-субъектного характера их 

взаимодействия с миром природы. Если в начале периода это отноше-

ние реализуется, прежде всего, в непрагматической практической дея-

тельности, то к концу периода к этому прибавляется еще и деятель-

ность, направленная на преобразование окружающего мира - природы и 

других людей. Высокодоминантное отношение к природе становится 

эмоционально напряженным и требует своей активной внешней демон-

страции, что и обусловливает высокую готовность подростков этого 

возраста участвовать в природоохранной деятельности. В старшем под-

ростковом возрасте происходят кардинальные изменения субъективного 

отношения к природе. Причем, если представления о мире природы 
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продолжают постепенно углубляться, то процесс развития субъективно-

го отношения к природе вступает в критический период. 

Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что 

это отношение приобретает прагматический характер. Именно в стар-

шем подростковом возрасте отмечается максимальная степень выра-

женности экологических установок прагматического типа. Таким обра-

зом, начиная со старшего подросткового возраста, разрушается субъ-

ектное восприятие природных объектов, «субъектная установка» по от-

ношению к ним, свойственная всем предыдущим периодам, сменяется 

«объектной». 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что большинст-

во авторов сходятся во мнении, что субъектное отношение к природе у 

младших и средних подростков наиболее благоприятствует формирова-

нию экологической культуры и экологического самосознания. 

Этому способствует еще и формирующееся в подростковый пери-

од формальное мышление. Подросток уже способен мыслить абстракт-

но, без привязки к конкретной ситуации. Молодой человек «… может 

совершить гигантский по своему качеству скачок - он начинает ориен-

тироваться на потенциально возможное, а не на обязательно очевидное. 

Благодаря своей новой ориентации он получает возможность вообра-

зить все, что может случиться, - и очевидные, и недоступные воспри-

ятию события. Тем самым повышается вероятность того, что он разбе-

рется в действительно происходящем» (Мухина, 1999: 389). 

Другими словами, на фоне яркой эмоциональной вовлеченности, 

высокой мотивации природоохранной деятельности, подросток уже 

способен не только понять актуальную действительность, но и оценить 

перспективы и отдаленные последствия тех или иных поступков. Уни-

кальное сочетание описанных выше характерологических особенностей 

делает подростковый возраст наиболее сензитивным для формирования 

экологического самосознания как ключевого компонента экологической 

культуры и выработки экологически релевантной формы поведения. 
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Представление о своей будущей семье у подростков, оставших-

ся без попечения родителей 

Н. И. Федотова  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению представлений 

подростков, оставшихся без попечения родителей об их будущей се-

мейной жизни. До поступления в детский дом или школу-интернат эти 

дети пережили потерю семьи, разрушение семейных связей, которое 

происходило достаточно проблематично (смерть или заключение в 

тюрьму родителей, изъятие ребенка по суду без информирования его о 

причинах и будущем, отсутствие психологического сопровождения в 

подобных критических ситуациях). В статье рассматривается выра-

женность семейных ценностей у детей-сирот и у детей, воспитываю-

щихся в семье среди других ценностей, а также эмоциональное отно-

шение к будущей семейной жизни. 
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дителей, ценностные ориентации 

 

Экспериментальных исследований, проливающих свет на специ-

фику влияния психологической травмы потери семьи у сирот подрост-

кового возраста на особенности представлений о своей будущей семье, 

на наш взгляд  недостаточно для того, чтобы ответить на многие вопро-

сы, связанные с  этой областью. В связи с этим данное исследование 

было посвящено сравнительному изучению того, насколько ценность 

семьи для детей, лишенных попечения родителей и детей, воспитываю-

щихся в семье,  влияет на их представления о будущем.  

Диагностический инструментарий данного исследования пред-

ставлял набор следующих методик: 

1. Методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» 

и «доступности»  различных жизненных сфер» (УСЦД). Данная мето-

дика была разработана с целью выявления наличия у личности кон-

фликтов в важнейших жизненных сферах. 

2. Методика «техника  репертуарных решеток»  Дж. Келли, моди-

фицированная Деминой И.А. Данная методика использовалась с целью 

реконструкции системы значений, лежащих в основе индивидуальных 

представлений субъектов о событиях личного будущего.  

3. Каузаметрический опрос  (Головаха Е.И., Кроник А.А., 1984; 

Кроник А.А., Ахмеров Р., 2003). Данная методика исследования основа-

на на идеях причинно-целевой концепции психологического времени, 

главная из которых состоит в следующем: течение времени в душе че-

ловека и его психологический возраст зависят от того, как связаны меж-

ду собой значимые события его жизни. К основным показателям, вы-

числяемым на основании данной методики, существенных для анализа 

представлений о будущей семье у подростков, можно отнести ранжи-

ровку событий по степени важности для себя,  мотивационная насы-

щенность будущего, психологический возраст и др. 

В исследовании принимали участие: принимали участие 216 под-

ростков в возрасте от 13 до 15 лет, из них 50% детей, воспитывающихся 

в семье и 50% детей, воспитывающихся в детском доме/школе-

интернате. 

При рассмотрении данных, полученных с помощью методики 

«УСЦД» мы выяснили, что приоритетными ценностями, как в группе 

детей-сирот, так и в группе детей, воспитывающихся в семье, являются 

«счастливая семейная жизнь», «наличие хороших и верных друзей» и 

«любовь», что позволило предположить, что наличие именно этих 

ценностей придает осмысленность будущему подростков. При анализе 

уровня рассогласования «ценности» и «доступности» в сфере 

«счастливая семейная жизнь» у детей-сирот было отмечено наличие 

внутреннего конфликта, что может отражать убежденность подростков 

в недостижимости счастья в семейной жизни. 
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В  процессе каузометрического опроса подростки формировали 

список  жизненных событий,  из которых нами были выделены пять са-

мых значимых. Среди наиболее значимых событий для детей, воспиты-

вающихся в семье,   можно выделить события, связанные с семьёй и 

рождением ребенка. У воспитанников детского дома/интерната наибо-

лее значимые события связанны  с собственным рождением и со своими 

близкими родственниками.  

Оценивая эмоциональный компонент представлений о жизненных 

перспективах, было получено, что дети-сироты ожидают будущее, за-

полненное однообразными, скучными событиями, инициируемые дру-

гими и в то же время -  радостными и счастливыми. Дети из семей более 

оптимистично и уверенно смотрят в будущее, оно для них является ин-

тересным, привлекательным, стабильным.  

Анализируя специфику взаимосвязи ценностно-смыслового, 

эмоционального, и когнитивного компонентов жизненной перспективы 

детей-сирот было получено, что мотивационная  насыщенность 

будущего важными событиями в группе детей-сирот положительно 

связана с такими жизненными сферами, как «счастливая семейная 

жизнь». Чем выше психологический возраст у детей-сирот, тем менее 

ценным для них является счастливая семейная жизнь.  

При анализе взаимосвязей между ценностью семейной жизни с 

показателями эмоционального отношения  к событиям будущего было 

получено, что представление о своем будущем как о насыщенном пе-

риоде у детей-сирот связано с ценностным отношением к семье, но при 

этом выражена его эмоциональная оценка как тяжелого.  

Несмотря на то, что ценность семейной жизни является очень зна-

чимой для осмысленного будущего у детей-сирот, в тоже время данная 

сфера представляется для них недостижимой ценностью. В группе вос-

питанников сиротских учреждений у воспитанников школы-интерната 

эта убежденность была выражена в большей степени, чем у подростков 

из детского дома. 

Полученные результаты демонстрируют тот факт, что   ценност-

ное отношение к семье у детей-сирот связано с представлениями о сво-

ем будущем как о насыщенном периоде, и напротив пессимистические 

ожидания от будущего связаны с уменьшением важности семьи. Это 

может свидетельствовать о том, что у детей-сирот в формировании 

представлений о будущем как о насыщенном периоде особая роль при-

надлежит тому, насколько важным для них является семейная жизнь.  

В результате исследования были выявлены интересные факты, ка-

сающиеся подростков, воспитывающихся в семье. Так было получено, 

что отношение к будущему как легкому и инертному у них связано, 

прежде всего, с профессиональной деятельностью. Негативное эмоцио-

нальное отношение направлено на создание семьи, рождение ребенка и 

обучение в школе. При всей знаемой важности семейной жизни и рож-

дения ребенка для данной категории детей, эти события будущего пред-
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ставляются им нестабильными, плохими  и долго длящимися. Получен-

ные данные согласуются с исследованиями ряда авторов, показываю-

щих наметившуюся в последние годы тенденцию у современных подро-

стков, к занижению многих духовных ценностей, в том числе и таких, 

как семья, и повышению интереса к карьерному росту. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что подростки, 

воспитывающиеся вне семьи,  считают семейную жизнь важной ценно-

стью для построения своего будущего, но при этом у многих из них 

проявляется уверенность в том, что достижение этого невозможно. 

Кроме того, в отличие от своих сверстников из семьи, которых на со-

временном этапе больше волнуют вопросы, связанные с образованием и 

карьерой,  для подростков сирот создание семьи в будущем может по-

буждаться, прежде всего, мотивами получения той любви, которая 

не была получена ими в  детстве от собственных родителей.  
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Рефлексивные технологии развития экологической культуры 

личности в условиях социоприродной среды 

А. А. Фортунатов 
Московский гуманитарный университет 

 

Аннотация: Признание важности формирования экологической 

культуры, активное обращение научного знания к этой проблеме еще не 

привели к раскрытию ее теоретико-методологических основ. Внимание 

исследователей оказалось сосредоточенным преимущественно на та-

ких острых вопросах, как разрушение экологической культуры и послед-

ствия этого: загрязнение среды, истощение ресурсов и т. д. Эти жиз-

ненно важные для общества вопросы нередко рассматриваются без 

использования рефлексивной технологии. Однако постепенно возникло 

осознание необходимости создания концептуальной базы для изучения 

проблем формирования экологической культуры на основе рефлексивной 

технологии. 

Ключевые слова: рефлексивные технологии; экологическая куль-

тура; социоприродная среда. 

 

Для того, чтобы уточнить возможности рефлексивной технологии 

развития экологической культуры человека в условиях социоприродной 

среды, рассмотрим функции каждой из ее сфер:  

1) Функция сферы потребностей – самоорганизация целеполага-

ния:  

 актуализация индивидуальных потребностей (целей) участ-

ников взаимодействия, определение формата целепологания; 

 запуск внешне-внутреннего механизма взаимодействия. 

2) Функция сферы способностей – самоорганизация резонансного 

взаимодействия:  

 коррекция функционирования внешне-внутреннего меха-

низма взаимодействия (самоорганизация в творческих группах, саморе-

гуляция каждым участником состояния равновесия); 

 преобразование целей, средств в способности самостоятель-

но, творчески реализовывать цели; 

 формирование личных, групповых позиций. 

3) Функция рефлексивной сферы – осознание индивидуального 

опыта духовного саморазвития: 

 осознание человеком нравственных, онтологических норм 

отношений с функционерами, выявление ошибок; 

 их причин и определение путей исправления; 

 осознание качества реализации цели деятельности, опреде-

ление степени овладения конкретной способностью; 

 закрепление успешных культурных действий; 
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 выявление затруднений и преобразование их в цели после-

дующей деятельности.  

Нами были выделены универсальные способности, обеспечиваю-

щие развитие экологической культуры личности – коммуникативные, 

исследовательские, проектировочные, исполнительские и рефлексив-

ные. Ниже остановимся на функциях, которые присущи тому или иному 

виду вышеперечисленных способностей: 

- исследовательские – способствуют более четкому объективно-

му пониманию картины событий, происходящих в конкретной ситуа-

ции, определять интерес, функциональную зависимость человека в ней, 

принятие решения к действию; 

- проектировочные – предоставляют возможность разрабатывать 

программу самоорганизации предстоящего взаимодействия (что, сколь-

ко, с кем, как, когда делать); 

- исполнительские – помогают в реализации процесса приема-

передачи информации и выработки новых знаний; 

- коммуникативные – обеспечивают резонансное взаимодейст-

вие человека с миром и собой; 

- рефлексивные – позволяют осознать успешность-неуспешность 

духовного саморазвития, вносить коррекцию в индивидуальный опыт. 

Такое функциональное единство универсальных способностей 

способствует развитию экологической культуры человека, а также фор-

мированию у него уникального жизненного опыта. 

Основываясь на идеях Н.Г. Алексеева (Алексеев, 2003), Д.И. Дуб-

ровского (Дубровский, 2013), В.С. Дудченко (Дудченко, 2007), В.А. 

Лекторского (Лекторский, 2012), А.П. Огурцова (Огурцов, 2011), В.Г. 

Маралов, В.А. Ситаров (Маралов, Ситаров, 2016), B.C. Швырева (Швы-

рев, 2003), Г.П. Щедровицкого (Щедровицкий, 2005) и др. относительно 

пространств индивидуального опыта человека, мы рассмотрели индиви-

дуальный опыт развития экологической культуры человека. Данный вид 

культуры может быть действующим, производящим или воспринимаю-

щим какие-либо тексты или творящим нечто в области абстрактных 

идей и сущностей (рисунок 1). 

Следует отметить, что в едином образовательном пространстве 

индивидуальная экологическая культура студента, прежде всего, опре-

деляется уровнем экологической культуры педагога. Непонятна логика 

перехода к следующему абзацу. 

Мы не станем описывать различные виды пространств индивиду-

ального опыта развития экологической культуры человека. Однако сле-

дует отметить, что экологическая культура в своей основе имеет реф-

лексивные переносы из одних пространств опыта в другие. Другими 

словами, одним из механизмов развития у студентов индивидуальной 

экологической культуры будут выступать его рефлексивные способно-

сти.  
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Рисунок 1. Пространства индивидуального опыта развития экологической 

культуры человека 

 

Построение рефлексивной социоприродной среды имеет особое 

значение, поскольку выступает системообразующим фактором самораз-

вития экологической культуры личности. Именно формирование у лич-

ности рефлексивных способностей в отношении экологической культу-

ры способствует созданию необходимых условий для преобразования 

индивидуальных возможностей ее внутреннего мира в функциональные 

способности, самосознание, духовно-нравственное саморазвитие. 

Основываясь на приведенном выше анализе различных теоретиче-

ских исследований, нами были сформулированы следующие факторы 

влияния рефлексивно-социоприродной среды на развитие высокого 

уровня экологической культуры студентов вуза: 

- высокий уровень экологического мировоззрения, который спо-

собствует развитию мотивационной готовности к решению экологиче-

ских задач; 

- личность с развитыми нравственно-этическими качествами; 

- экологическая грамотность, которая базируется на высоком 

уровне теоретических и практических знаний и формирующая эколого-

профессиональную компетентность; 

- принятие экологической деятельности в качестве ценностного 

ориентира личности, а также осознанность и включенность в нее; 

- личностный эколого-профессиональный рост и как следствие 

развитая направленность на саморазвитие. 

Резюмируя сказанное, отметим, что основной деятельностью в 

едином образовательном пространстве развития экологической культу-

ры студента, обеспечивающей достижение образовательных целей, яв-

ляется рефлексия. Именно формирование у студентов рефлексивных 

способностей создает необходимые условия для преобразования его ин-
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дивидуальных возможностей внутреннего мира в его функциональные 

способности, самосознание, духовное саморазвитие. Однако наиболее 

важным является то, что построенная на основе рефлексивной техноло-

гии экологическая культура студента легко переносятся им и на другие 

виды его индивидуальной жизнедеятельности, в другие сферы накопле-

ния и приобретения индивидуального жизненного опыта. 
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Reflexive technology development of ecological culture of the per-

sonality in the conditions of the socio-environment 

A. A. Fortunatov 
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Summary: Recognition of importance of formation of ecological cul-

ture, the active appeal of scientific knowledge to this problem haven't led to 

disclosure of its teoretiko-methodological bases yet. The attention of re-

searchers was paid concentrated mainly on such sensitive issues as destruc-

tion of ecological culture and a consequence of it: pollution of the environ-
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ment, resource depletion etc. These the questions, vital for society, are quite 

often considered without use of reflexive technology. However there was 

gradually an awareness of need of creation of conceptual base for studying 

of problems of formation of ecological culture on the basis of reflexive tech-

nology. 

Keywords: reflexive technologies; ecological culture; sotsioprirodny 

environment. 
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Корреляция трудовых функций учителя и компетенций  

бакалавров педагогического образования 

О.Р. Шефер, Т.Н. Лебедева 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет 

 

Аннотация: В статье на основе анализа федерального государст-

венного образовательного стандарт бакалавров педагогического обра-

зования и профессионального стандарта педагога описывается корре-

ляция трудовых функций учителя и компетенций бакалавров педагоги-

ческого образования. 

Ключевые слова: трудовые функции учителя, компетенции бака-

лавров, образовательный и профессиональный стандарт. 

 

Подписание Болонской декларации определило необходимость 

модернизации российского образования. Переход к компетентностно-

ориентированному образованию – адекватная реакция системы образо-

вания на социальный заказ. При таком подходе не отрицаются привыч-

ные знания-умения-навыки, акценты переносятся на знание-понимание-

навыки, в результате интегрирования, которых формируются компетен-

ции, трактуемые большинством специалистов как способность и готов-

ность личности к той или иной деятельности. 

Под компетенцией А.В. Хуторской (Ключевые компетенции и об-

разовательные стандарты) понимает совокупность взаимосвязанных ка-

честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), за-

mailto:art_fortunatov@mail.ru
mailto:art_fortunatov@mail.ru
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даваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-

сов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним.  

По мнению С.Е. Шишова и В.А. Кальней, понятие компетенции 

относится к области умений, а не знаний. Компетенция – это общая спо-

собность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, кото-

рые приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится ни к 

знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть ученым 

или образованным. Предполагается, что настройка человеческого пове-

дения на бесконечное разнообразие жизненных ситуаций связана с об-

щей способностью «мобилизовать в определенной ситуации приобре-

тенные знания и опыт» в личной биографии, вписывающийся в общую 

историю (Шишов, 1999: 254). 

Под компетенцией мы понимаем наперед заданное социальное 

требование (норму) к образовательной подготовке выпускника образо-

вательного учреждения, необходимое для его качественной продуктив-

ной деятельности в соответствующей сфере, направленное на решение 

практико-ориентированных задач (Лапикова,  2016: 17). 

От компетенции следует отличать компетентность, согласно сло-

варю иностранных слов, – это «1) обладание компетенцией; 2) облада-

ние знаниями, позволяющими судить о чем-либо» (Словарь иностран-

ных слов, 2000: 247).  По мнению З.Ф. Зеера, компетентность – это «… 

глубокое доскональное знание существа выполняемой работы, способов 

и средств достижения намеченных целей, а также наличие соответст-

вующих умений и навыков; совокупность знаний, позволяющих судить 

о чем-либо со знанием дела (Зеер, 1998: 94). Компетентность – уже со-

стоявшееся личностное качество (совокупность качеств) специалиста и 

минимально необходимый опыт деятельности в заданной сфере, и его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности для решения 

класса профессиональных задач.  

Т.Г. Браже отмечает, что профессиональная компетентность спе-

циалиста определяется не только профессиональными базовыми зна-

ниями, но и ценностными ориентациями специалиста (что особо важно 

для организации воспитания подрастающего поколения), мотивами его 

деятельности, пониманием им себя в мире и мира вокруг себя, стилем 

взаимодействия с людьми, с которыми он работает, его общей культу-

рой, способностью к развитию своего творческого потенциала (Браже, 

1990: 39-62). 

Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров трактуют профессио-

нальную компетентность учителя как «владение учителем необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность 

его педагогической деятельности, педагогического общения и личности 

учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогиче-

ского сознания» (Коджаспирова, 2000: 62). 

К. Ангеловски рассматривает профессиональную компетентность 
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учителя через призму педагогических умений: 1) перевод содержания 

объективного процесса воспитания в конкретные педагогические задачи 

(изучение личности, коллектива для определения их подготовленности к 

активному овладению новыми знаниями и проектирования на этой ос-

нове развития коллектива и отдельных учащихся; выделение комплекса 

образовательных, воспитательных и развивающих задач, их конкретиза-

ция и определение доминирующей задачи); 2) построение и внедрение 

логически завершенной педагогической системы (комплексное плани-

рование образовательно-воспитательных задач; обоснованный выбор 

форм, методов и средств его организации); 3) выделение и установление 

взаимосвязи между компонентами и факторами воспитания, использо-

вание в профессиональной деятельности (создание необходимых усло-

вий (материальных, морально-психических, организационных, и др.); 

активизация личности школьника, развитие его деятельности; и др.); 4) 

учет и оценка результатов педагогической деятельности (самоанализ и 

анализ образовательного процесса и результатов деятельности учителя; 

определение нового комплекса доминирующих и подчиняющих задач) 

(Ангеловски, 1991: 63). 

В исследовании В.И. Юдина рассматривается содержание профес-

сионально-педагогической компетентности в аспекте ее развития через 

освоение вариативных педагогических технологий, и выделяются четы-

ре взаимосвязанных компонента компетентности: «1) интеллектуальные 

и волевые способности, нравственные позиции, профессиональные ус-

тановки и мотивы, определяющие творческую активность педагога; 2) 

профессиональные знания (психологические, педагогические, предмет-

но-научные, методические, общекультурные и др.) по основам наук, 

сведенья о существующем опыте практической деятельности, обеспечи-

вающие научно-педагогические, методические и другие аспекты преем-

ственности в деятельности учителя; 3) систему профессиональных за-

мыслов, методологических ориентиров, практико-ориентированных 

проектов педагогической деятельности, обеспечивающих ее планомер-

ность, целостность, прогнозируемость; 4) гностические, конструктив-

ные, коммуникативные умения, обеспечивающие собственно исполне-

ние профессиональных замыслов и проектов педагогической деятельно-

сти» (Якиманская, 1996: 93).  

И.А. Турчинов указывает на необходимость выделения в профес-

сиональной компетентности такой позиции как владение высоким уров-

нем «специальных профессиональных знаний и овладения разными 

сферами профессиональной деятельности, глубокого понимания насущ-

ных профессиональных проблем, деловой надежности и способности 

успешно и безошибочно решать широкий круг профессиональных за-

дач» (Турчинов, 1998). Все выше сказанное согласуется с мнением В.В. 

Путина: «Залогом профессионального успеха уже не могут служить по-

лученные один раз в жизни знания. На первый план выходит способ-

ность людей ориентироваться в огромном информационном поле, уме-
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ние самостоятельно находить решения и успешно их реализовывать. 

Для внедрения новых методик преподавания потребуются также совре-

менные программы повышения квалификации педагогов» (Стенографи-

ческий отчет заседания Совета…). Поэтому значимость профессиональ-

ной компетентности педагога в современном мире является залогом ка-

чества и образовательной системы. 

Анализ профессионального стандарта педагога (Профессиональ-

ный стандарт педагога) позволяет нам очертить компетентность со-

временного учителя, которая проявляется: 

 в профессионально-педагогических умениях и знаниях про-

цесса моделирования и реализации современной образовательной сис-

темы, соответствующей требования федеральных государственных об-

разовательных стандартов всех уровней;  

 в понимании, как создавать условия для формирования у 

обучающихся планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы средствами современных педагогических техноло-

гий;  

 в постоянном внимании к социальным изменениям, которые 

происходят в обществе и с отдельным учеником;  

 в коррекции приемов и методов воспитательных воздейст-

вий, на основе анализа воспитанности школьников и социальной обста-

новке общества; 

 в умении конструировать процесс обучения с целью реали-

зации потенциала преподаваемого предмета.   

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной организации, в 

ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (уровень бакалавриата определены виды профессиональной дея-

тельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата, 

освоившие основную образовательную программу с присвоением ква-

лификации «академический бакалавр»: педагогическая; проектная; ис-

следовательская; культурно-просветительская. 

Соотнесение описания этих видов деятельности и формируемых у 

бакалавров педагогического образования в ходе освоения ими основной 

образовательной программы компетенций с требованием профессио-

нального стандарта, позволяет разработать методики, способствующие 

диагностировать уровень сформированности компетенций бакалавров 

педагогического образования. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога охва-

тывает широкий круг вопросов решения профессиональных и личностных 

задач, способствующих развитию личности учащихся. Это возлагает на 

педагога большую ответственность за обучение и воспитание подрастаю-

щего поколения, будущего члена общества, умеющего решать различные 

профессиональные и социальные ситуации в своей жизнедеятельности.  
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Аннотация. Рассматриваются педагогические аспекты оценки 

эффективности применения информационных технологий для органи-

зации дистанционного обучения в современном вузе. Описываются за-

рубежные и отечественные подходы к определению критериальной ба-

зы информатизации дистанционного образования. Анализируются осо-

бенности коммуникаций преподавателей и студентов в условиях ин-

форматизации дистанционного обучения. 

Ключевые слова: высшая школа, дистанционное обучение, инфор-

мационные технологии, оценка качества обучения, образовательные 

коммуникации. 

 

Образовательный процесс, осуществляемый на базе технологий 

дистанционного обучения (ДО), соединяет в себе как аудиторные заня-

тия, так и самостоятельную работу студентов. Роль преподавателя за-

ключается не только в проведении аудиторных занятий, но и в осущест-

влении постоянной поддержки учебно-познавательной деятельности 

студентов посредством организации различных форм контроля (текуще-

го, промежуточного, рубежного), а также проведения сетевых, распре-

деленных занятий,  консультаций, вебинаров и пр.  

Используемые при ДО информационные технологии условно 

можно поделить на три группы: 1) технологии представления образова-

тельной информации; 2) технологии передачи образовательной инфор-

мации; 3) технологии хранения и обработки образовательной информа-

ции. В совокупности эти группы и образуют собственно технологии 

дистанционного обучения. Стоит подчеркнуть, что при реализации об-

разовательного процесса ведущее значение имеют технологии передачи  

образовательной информации, которые, по сути, обеспечивают основ-

ную функцию процесса обучения, его поддержку (Роберт и др., 2008). 

С развитием сетевых информационных технологий и особенно 

технологий быстрого Интернета дистанционное образование получило 

второе рождение, оно обрело массовый и полноценный характер как ре-

альная образовательная практика. Современные Интернет-технологии 

дистанционного обучения строится на базе следующих средств: 1) веб-

сервера, 2) веб-страницы и сайты; 3) электронная почта; 4) форумы и 

                                                 

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15-06-08802 на 2015-2016 годы. 
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блоги; 5) чат и ICQ; 6) теле- и видеоконференции; 7) виртуальные учеб-

ные аудитории; 8) вики-энциклопедии. 

Сегодня опыт различных стран показывает, что при организации и 

внедрении технологий дистанционного обучения возникает проблема 

оценки эффективности дистанционного образования в сравнении с тради-

ционным образованием. Исследования, которые ведутся уже не одно деся-

тилетие, констатируют, что проблема оценки эффективности является 

достаточно сложной и многоплановой и не имеет окончательного реше-

ния.  

Развитие и расширение использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) напрямую связывается с пробле-

мой изменения эффективности обучения. Определение эффективности 

какого-либо метода, технологии обучения включает – измерение дос-

тигнутого результата, затрат материальных ресурсов и времени на его 

достижение. Эффективность обучения измеряют либо по результатам 

контрольных работ в баллах, либо по результатам тестирования в про-

центах решенных задач. При этом обычно сравнивают группы учащих-

ся, пользовавшихся и не пользовавшихся компьютерными средствами 

поддержки обучения.  

Как правило, оценка эффективности современных методов обу-

чения с применением ИКТ дается в соотнесении с традиционными 

технологиями и сводится к измерению результата обучения, иногда 

учитывая при этом еще временные затраты учащихся. Возможно ли 

использование традиционных критериев оценки к ключевым момен-

там дистанционного образования в информационно-коммуникативной 

учебной среде? На первый взгляд кажется, что такой подход к оценке 

дистанционных информационных технологий в образовании означает, 

что последние не привносят ничего нового в процесс обучения. Но, по 

сути, внедрение информационно-коммуникационных технологий 

влияет на логику, структуру построения, и главное, на  качество и со-

держание обучения.  

По мнению специалистов, новые ИКТ позволяют повысить уро-

вень эффективности практических и лабораторных занятий по  предме-

там естественнонаучного цикла не менее чем на 30 %, уровень объек-

тивности контроля знаний учащихся – на 20-25 %. Уровень успеваемо-

сти в учебных группах, обучающихся с использованием ИКТ, как пра-

вило, выше в среднем на 0,5 балла (по пятибалльной системе). Так, на-

пример, у студентов, обучающихся иностранным языкам при поддержке 

ИКТ, отмечается повышение скорости накопления словарного запаса в 

2-3 раза  (Scheuermann, Pedró., 2009).).  

Вместе с тем, в литературе выделяется подход, полагающий при-

менение традиционных критериев качества и эффективности к оценке 

дистанционных форм обучения на базе ИКТ. В качестве ключевых ас-

пектов в этом подходе подразумеваются следующие условия: 1) квали-

фицированный преподавательский состав; 2) уровень педагогического 
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мастерства; 3) наличие разработанных курсов с элементами ИКТ; 4) на-

личие различных студенческих учебных сообществ (Хассон, Уотермен, 

2002).  

Например, в гуманитарном университете ордена иезуитов Реджис, 

расположенного в Денвере, штат Колорадо (США), разработка стандар-

тов качества ведется в следующих направлениях: 1) процесс подбора 

преподавателей и подготовка их к он-лайн преподаванию; 2) постоянная 

переподготовка и поддержка преподавателей; 3) разработка техноло-

гичной учебной среды; 4) техническая и академическая поддержка сту-

дентов, обучающихся он-лайн; 5) технологические политики обеспече-

ния постоянного контроля и усовершенствования; 6) организация сту-

денческих служб для дистанционного обучения (Rumble, 1983). 

Стоит отметить важный вклад, который  внесли Д. Гуллер и Г. 

Рамбл в сфере разработки теории и методики оценки качества систем 

дистанционного образования. Так, Д. Гуллер предлагает использовать 

следующие критерии: 1) доступ к образованию (критерий касается воз-

можностей для новых групп населения получить необходимое им обра-

зование); 2) соответствие программ ДО общенациональным, региональ-

ным интересам и потребностям отдельных граждан; 3) качество предла-

гаемых программ; 4) степень достижения учащимися поставленных це-

лей; 5)  стоимостная эффективность; 6)  воздействие программ ДО на 

общество, на другие программы, учреждения и институты, отдельных 

граждан; 7) объем новых знаний о взрослом учащимся и применяемых 

новых технологиях обучения (Хассон, Уотермен, 2002).  .  

В основу модели оценки Г. Рамбла заложены четыре показателя: 

1)  время, затраченное на подготовку выпускника; 2) доля выпускников 

от общего числа принятых; 3) соответствие количества выпускников и 

уровня их подготовки целям учебного заведения, потребностям общест-

ва в образованной рабочей силе, общественным потребностям в образо-

вании и потребностям непривилегированных слоев общества; 4) эконо-

мическая и социальная эффективность (Rumble, 1983). 

Российская концепция акцентирует внимание в целом на трех мо-

ментах: 1) создание единой национальной системы ДО; 2)  необходи-

мость стандартизации курсов ДО; 3) необходимость сертификации 

учебных заведений в системе ДО (Роберт и др., 2008).  

В целом, можно отметить несколько принципиальных моментов 

оценки эффективности применения ИКТ для дистанционного обучения.  

Оценка функционирования системы ДО или отдельного учебного 

заведения может проводиться на основе выработанных критериев или 

на нормативной базе.  

Оценка на основе критериев требует, чтобы суждения качествен-

ного и количественного характера вытекали из сопоставления действи-

тельного положения вещей с неким "идеалом" (образовательным стан-

дартом), который должен быть определен и использован в качестве сво-

его рода эталона, по которому производится оценка.  



 

 

 

87 

Оценка на основе нормативной базы представляет собой альтер-

нативный подход. Нормы, принятые для оценки открытых университе-

тов, нередко напоминают нормы оценки функционирования традицион-

ных университетов.  

Специалисты подчеркивают исключительную сложность в опре-

делении идеальных показателей (норм) деятельности вузов и считают, 

что нормативный подход, при котором сопоставляется деятельность 

традиционного и открытого университетов, с учетом различий в соци-

альных, культурных и экономических условиях, является наиболее при-

емлемым  (Scheuermann, Pedró, 2009). 

 В условиях информатизации ДО значительно оживляется и 

трансформируется процесс взаимодействия преподавателя и студен-

тов, между которыми сокращается психологическая дистанция и уве-

личивается интенсивность образовательных коммуникаций (Шутенко, 

2011) Современные ИКТ позволяют индивидуализировать и активизи-

ровать образовательный процесс даже в рамках группового сообщаю-

щего обучения, в основе которого лежит представление преподавателем 

учебного материала, ориентированного на некоего «усредненного» обу-

чаемого. Методы традиционной образовательной системы получают 

благодаря возможностям ИКТ новое развитие. Так, лекции, содержащие 

материал, восприятие которого не требует дополнительных дискуссий, 

могут быть подготовлены в электронном виде, выставлены в локальной 

сети, в Internet или в электронной конференции. Конспекты лекций мо-

гут дополняться подборками статей, дополнительными материалами, 

адресованными конкретным студентам. 

 Индивидуальное обучение как таковое реализуется в основном 

посредством таких технологий, как ICQ, электронная почта, обеспечи-

вающих общение студента с преподавателем в приватной форме. Тех-

нологии чатов, видео- и электронных конференций позволяют прово-

дить как оперативные коллективные обсуждения, дискуссии, так и про-

тяженные по времени виртуальные семинары. В последнем случае по-

рядок работы обусловливается асинхронностью образовательной среды: 

участники электронного семинара готовят сообщения, которые отправ-

ляются по электронной почте для рассмотрения всей группой. Далее 

следует направляемое преподавателем их обсуждение, по завершении 

которого участники группы подводят итоги, опять-таки представляемые 

всей группе.  

Такая структура обладает известной гибкостью в плане использо-

вания времени: нет жестких требований по включению в обсуждение в 

определенный момент, а есть возможность обдумать обсуждаемую про-

блему и направить свое письмо в наиболее удобное для обучаемого 

время. Вклад всех участников группы в таком семинаре хорошо виден и 

преподавателю, и обучаемым, что может служить дополнительным сти-

мулом к активной работе. Управление электронным семинаром требует 

от преподавателя определенных навыков в принятии оперативных ре-
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шений, связанных с необходимостью направить обсуждение в нужное 

русло, обеспечить корректность высказываний, активизировать обучае-

мых, способствовать как проявлению индивидуальности, так и совмест-

ному творческому поиску. 

Перспективная система образования должна учитывать основные 

вызовы XXI века и связанные с ними важнейшие проблемы человека в 

современном и наступающем информационном обществе. К важнейшим 

направлениям перехода к новой образовательной концепции, которая 

станет основой необходимой для условий XXI века перспективной сис-

темы образования, относятся, в частности, фундаментализация образо-

вания на всех его уровнях; реализация концепции опережающего обра-

зования; широкое использование методов инновационного и развиваю-

щего образования на основе применения перспективных информацион-

ных технологий; повышение доступности качественного образования 

путем развития системы дистанционного обучения и средств информа-

ционной поддержки учебного процесса современными информацион-

ными и телекоммуникационными технологиями.  
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онных технологий в сфере расширения интерактивных форм и методов 

образования в высшей школе. Раскрываются дидактические возможно-

сти и преимущества интерактивных информационных технологий по 
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Интерактивные информационные технологии выступают сегодня 

одним из мощнейших средств повышения эффективности профессио-

нальной подготовки в вузах. С их приходом в высшую школу во многом 

изменился труд преподавателя. Теперь он должен не только владеть 

курсом своей дисциплины, давая необходимые знания, но и уметь эф-

фективно взаимодействовать с обучаемыми, используя для этого совре-

менные информационно- коммуникационные средства (Шутенко, 2011).  

Интерактивные информационные технологии обучения (от англ. 

interaction – взаимодействие, воздействие) входят в круг методов обуче-

ния, основанных на взаимодействии субъектов учебного процесса. Ин-

терактивное обучение – это специальная форма организации познава-

тельной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме со-

вместной деятельности студентов. Все участники взаимодействуют друг 

с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 
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поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничест-

ва по разрешению проблемы.  

Интерактивность (в контексте информационной системы) – это 

возможность информационно-коммуникационной системы по-разному 

реагировать на любые действия пользователя в активном режиме. Ин-

формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются непре-

менным условием для функционирования высокоэффективной модели 

обучения, основной целью которой является активное вовлечение каж-

дого из учеников в образовательный и исследовательский процессы. 

Применение новейших технологий в обучении повышает нагляд-

ность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мо-

тивацию студентов и общую эффективность образовательного процесса. 

В настоящее время все большее количество учебных заведений ос-

нащает свои аудитории интерактивными досками. Их использование во 

время занятия дает учащимся возможность увидеть реалистичные 2-D и 3-

D модели объектов изучения, наблюдать за их изменениями и управлять 

ими, просто касаясь доски руками. Подобная технология позволяет реали-

зовывать принципы развивающего обучения на практике. Преподаватель с 

помощью интерактивной доски может взаимодействовать с учащимися в 

онлайн-режиме в течение всего занятия (Роберт, 2008). 

Какие виды интерактивных методов обучения существуют? К 

самым распространенным интерактивным методам можно отнести: 

мозговые штурмы (brainstorm); круглые столы (дискуссия, дебаты); 

case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); дело-

вые и ролевые игры; мастер-классы и пр. 

Однако есть и другие популярные методики, например, сократи-

ческие диалоги, обсуждения в группе, тренинги, интерактивные конфе-

ренции и многое другое. Все эти методы объединены высокой эффек-

тивностью и целым рядом преимуществ. 

Преимущества интерактивных технологий обучения: 

 обучение становится индивидуальным, учитывающим особенно-

сти личности, интересы и потребности каждого ученика; 

 появляется возможность емко и сжато представить любой объем 

учебной информации; 

 в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно 

упрощается процесс усвоения учебного материала; 

 активизируется познавательная деятельность обучаемых, они 

получают одновременно теоретические знания и практические навыки. 

Кроме того, интерактивные технологии ведения занятий: пробуж-

дают у обучаемых интерес; поощряют их активное участие в учебном 

процессе; обращаются к опыту и чувствам каждого студента; способству-

ют эффективному освоению учебного материала; оказывают разноплано-

вое воздействие на обучаемых; обеспечивают обратную связь (ответную 

реакцию аудитории); формируют у обучаемых осмысленные действия и 

отношения; формируют их жизненные навыки; способствуют изменению 

http://www.polymedia.ru/oborudovanie/interaktivnye-doski-activboard/
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их поведения (Роберт, 2008). Обучение с применением интерактивных 

технологий полагает отличную от традиционной логику построения обра-

зовательного процесса: не от теории к практике, а от зарождения нового 

опыта к его теоретическому обобщению через применение. 

Одна из важных целей образования состоит в создании продук-

тивно-динамичных условий обучения, в которых студенты чувствуют 

свою успешность, свою интеллектуальную компетентность, что означа-

ет эффективность самого процесса обучения. 

При помощи интерактивных технологий учебный процесс может 

быть организован таким образом, что фактически все обучаемые оказы-

ваются включенными в процесс познания, имеют возможность оцени-

вать, понимать и рефлектировать процесс постижения новых знаний и 

своих учебных действий. Особенность интерактивных технологий – это 

высокая степень межличностной активности субъектов в ходе обучения, 

эмоциональное, деловое и познавательное соединение участников. Ин-

терактивная деятельность в процессе занятия полагает следующие эле-

менты: позитивную взаимозависимость, личную ответственность, со-

действующие взаимодействия, навыки совместной деятельности и рабо-

ту в группах. 

По сравнению с традиционным обучением, в интерактивных тех-

нологиях меняется характер взаимодействия преподавателя и обучаемо-

го: активность перового уступает место активности второго, а задачей 

преподавателя становится создание почвы для проявления  их инициа-

тивы. Интерактивный означает способность взаимодействовать или на-

ходиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьюте-

ром) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обуче-

ние – это, прежде всего, диалоговое обучение, в рамках которого осу-

ществляется взаимодействие. В ходе диалогового обучения студенты 

учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе ана-

лиза обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать аль-

тернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в 

дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на занятиях органи-

зуются парная и групповая работа, применяются исследовательские 

проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными ис-

точниками информации, используются творческие работы. 

Студент становится полноправным участником учебного процес-

са, его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог 

не даёт готовых знаний, но побуждает участников к самостоятельному 

поиску и выполняет функцию помощника в работе. 

Т.С.Панина и Л.Н. Вавилова выделяют следующие общие резуль-

таты и эффекты интерактивного обучения (Панина, Вавилова, 2008): 

1. Интерактивные технологии обучения позволяют интенсифици-

ровать процессы понимания, усвоения и творческого мышления при 

решении практических задач. Эффективность обеспечивается за счет 

более активного включения обучающихся в процесс не только получе-
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ния, но и непосредственного («здесь и теперь») использования знаний. 

Если формы и методы интерактивного обучения применяются регуляр-

но, то у обучающихся формируются продуктивные подходы к овладе-

нию информацией, исчезает страх высказать неправильное предполо-

жение (поскольку ошибка не влечет за собой негативной оценки) и ус-

танавливаются доверительные отношения с преподавателем. 

2. Интерактивные технологии обучения повышают мотивацию и 

вовлеченность участников в решение учебных задач, что дает эмоцио-

нальный толчок к последующей поисковой активности участников, по-

буждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится бо-

лее осмысленным.  

3. Интерактивные технологии формируют способность мыслить 

неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 

обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие 

черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудни-

чать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность 

и доброжелательность по отношению к своим оппонентам.  

4. Интерактивные технологии обучения позволяют осуществить 

перенос способов организации деятельности, получить новый опыт дея-

тельности, ее организации, общения, переживаний. Интерактивная дея-

тельность обеспечивает не только прирост знаний, умений, навыков, 

способов деятельности и коммуникации, но и раскрытие новых возмож-

ностей обучающихся, является необходимым условием для становления 

и совершенствования компетентностей через включение участников об-

разовательного процесса в осмысленное переживание индивидуальной 

и коллективной деятельности для накопления опыта, осознания и при-

нятия ценностей. 

5. Использование интерактивных технологий обучения позволяет 

сделать более гибким и гуманным контроль за усвоением знаний и уме-

нием применять их на практике, за умениями и навыками в различных 

ситуациях. 

6. Результатом для каждого обучающегося выступает опыт актив-

ного усвоения содержания обучения во взаимодействии с другими уча-

стниками; рост личностной рефлексии; развитие нового опыта учебного 

сотрудничества; повышение толерантности. 

7. Результатом для учебной группы является развитие навыков 

общения и взаимодействия в малой группе; появление ценностно-

ориентационного единения группы; гибкая смена социальных ролей в 

зависимости от ситуации; привитие нравственных норм и правил совме-

стно распределенной деятельности; формирование навыков анализа и 

самоанализа в ходе групповой рефлексии; готовность и способность 

разрешать конфликты, способность к компромиссам. 

8. Результатом для системы «преподаватель-группа» выступают 

нестандартные отношения к построению образовательного процесса; 

многомерное усвоение учебного материала; формирование мотиваци-
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онной готовности к межличностном коммуникациям не только в учеб-

ных, но и в других, внеучебных ситуациях. В настоящий период суще-

ствует достаточно большое число различных интерактивных техноло-

гий, среди которых можно выделить технологию работы в парах или 

тройках, технологию «Аквариум»; технологию «Броуновское движе-

ние»; технологию «Дерево решений», технологию «Карусель»; техноло-

гию «Мозговой штурм» и др. Все они нацелены не только на передачу 

определенной суммы знаний, но и способствуют развитию продуктив-

ных межличностных контактов; развитию коммуникативных компетен-

ций; обеспечивают обучаемых необходимой информацией для реализа-

ции совместной деятельности; приучают к работе в команде, учитывать 

другое мнение.  

Таким образом, внедрение интерактивных методов обучения –

одно из важнейших направлений совершенствования подготовки сту-

дентов в современном вузе и обязательное условие эффективной реали-

зации личностного и компетентностного подходов. 
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Аннотация: в статье системно рассмотрена диалектическая 

взаимосвязь музыкального образования и воспитания учащихся, разра-

ботанная и внесённая в практику молодой советской школы компози-

тором и общественно-педагогическим деятелем Б.В.Асафьевым. 

Ключевые слова: цели массового музыкального образования и вос-

питания, гуманизация и гуманитаризация образования, развивающий 

характер обучения, проблемно-поисковый метод, принципы связи с 

жизнью, творческой активности учащихся, художественного отбора 

музыкальных произведений, разработка методов музыкального образо-

вания в школе 

Реализуя диалектическую взаимосвязь обучения и воспитания, со-

ветская школа прошла длительный путь развития. Несомненный инте-

рес представляет ретроспективный анализ содержательного наполнения 

данного процесса, направленного на всестороннее и гармоническое раз-

витие личности учащегося наиболее раннего периода становления со-

ветской школы, начиная с 1918 года. В этом отношении безусловный 

приоритет можно отдать музыкально-образовательной теории 

Б.В.Асафьева – композитора, музыковеда, общественно-культурного 

деятеля, основателя музыкальной педагогики советского периода (1884 

– 1949). В его разрозненных научно-исследовательских работах, педаго-

гических, публицистических статьях (нередко «малых форм») освеща-

ются вопросы необычайной широты и многогранности, впервые разра-

батываются серьезные закономерности воспитания личности средства-

ми искусства, впоследствии давшие ход новым теоретическим изыска-

ниям и нередко обгонявшие мировую образовательную теорию и прак-
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тику. В своих многочисленных статьях середины 20-х годов ХХ века 

Б.В.Асафьев заложил целый ряд важнейших организационных, методи-

ческих, теоретико-эстетических принципов, которые предопределили 

дальнейшее развитие отечественной музыкальной педагогики. 

Переход к советскому периоду отечественной истории объективно 

ознаменовался глубокими преобразованиями практически во всех сфе-

рах жизнедеятельности людей. Важно, что изменения коснулись и само-

го человека: мира его смыслов, значений и отношений, культурных 

ценностей. Понимая это, Б.В.Асафьев видел диалектику взаимообу-

словленности единого пути развития личности в культуре, с одной сто-

роны, и обогащения культуры за счет этого, с другой. Именно поэтому 

им была выдвинута цель – «заняться проблемой подготовки понятли-

вых, культурных слушателей, ...от интеллектуального уровня которых 

зависит в конце концов прогресс нашей музыки» (Асафьев. Очаги слу-

шания музыки, 1973: 131).      

Направлениями формирования культуры людей нового социали-

стического мира Б.В.Асафьев наметил массовое музыкальное воспита-

ние и музыкальное образование, систематически и целенаправленно ор-

ганизуемые в основном в общеобразовательных школах. В первую оче-

редь педагогом-композитором была определена специфика музыки как 

школьного учебного предмета, заключающаяся в ее отличии от, во-

первых, научных школьных дисциплин и, во-вторых, от особенностей 

профессионального музыкального обучения. В качестве одного из глав-

ных и абсолютно новых прозвучало воззвание: «В сторону от профес-

сионализма!» (Асафьев. Музыка в современной общеобразовательной 

школе,1973: 59). Асафьев доказывал необходимость искать такие спосо-

бы школьного музыкального образования, которые не дублировали бы 

профессиональное обучение будущих музыкантов, в чем нет необходи-

мости и что невозможно в условиях общеобразовательной школы, а 

всемерно помогали бы воспитать любовь к музыке,  интерес к музы-

кальной деятельности и самодеятельности.  

В связи с этими новаторскими для его времени аспектами гумани-

зации и гуманитаризации образования  он предложил «категорически 

отвести в данном случае вопросы музыкознания и сказать: музыка – ис-

кусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком, а не на-

учная дисциплина, которой учатся и которую изучают» (Асафьев. Му-

зыка в современной общеобразовательной школе,1973: 47). Его идеей 

было желание противопоставить старому, косному пониманию важно-

сти обучения отдельным профессиональным умениям необходимость 

широкого общеэстетического развития ученика. Таким образом, был 

теоретически разработан принцип развивающего обучения применитель-

но к школьным занятиям музыкой - не ради получения отвлеченных 

знаний, а ради воспитания, общего развития целостной личности, про-

являющегося в хорошем художественном вкусе, умении грамотно вос-

принимать даже серьезные произведения, участвовать в музыкальном 
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исполнительстве, расширении репертуара высших эмоций, опыте собст-

венной творческой деятельности, инициативе, готовности превращать 

заложенные в музыке эстетические ценности в «строительный матери-

ал» для формирования собственных духовных потребностей. Главным 

итогом школьных занятий музыкой ученый считал обогащение жизнен-

ного и эмоционального опыта, «повышающее степень жизневосприятия 

и жизнерадостности» (Асафьев. Музыка в современной общеобразова-

тельной школе,1973: 48), а также социальной компетентности индивида 

(Асафьев. Музыка в современной общеобразовательной школе,1973: 49, 

52). 

Экспериментирование с музыкальным материалом, «разумно ор-

ганизованное наблюдение» (Асафьев Организация преподавания музы-

ки в общеобразовательной школе, 1973: 61) задумывалось Б.В.Асаьевым 

так, чтобы оно создавало основу для последующего обобщения наблю-

даемых, исследуемых детьми опытов в искусстве. «Никогда термин не 

должен дедуктивно предшествовать явлениям, которые он определяет, 

но которые еще не известны», - доказывал исследователь (Асафьев. Му-

зыка в современной общеобразовательной школе,1973: 59). Эта поста-

новка вопроса помогала музыке, во-первых, завоевать достойное и над-

лежащее ей место в школьном образовании, во-вторых, преодолеть ис-

торически сложившийся формализм и схоластический характер ее пре-

подавания и, в-третьих, решить основную цель массового музыкального 

образования – воспитывать «кадры актуально воздействующих на му-

зыкальную действительность слушателей, а не праздную пассивную 

публику» (Асафьев Организация преподавания музыки в общеобразова-

тельной школе, 1973: 68). 

В качестве одного из ведущих принципов преподавания музыки в 

школе Б.В.Асафьев выдвигал принцип связи с жизнью, предполагающий 

не только  посещение театров и концертов, но и изучение народной  му-

зыки в быту, в том числе «среди уличных впечатлений» (Асафьев Орга-

низация преподавания музыки в общеобразовательной школе, 1973: 66), 

а также активное участие в оздоровлении музыкального быта. Такой 

путь исследователь называл путем «от самоуслаждения к самодеятель-

ности» (Асафьев Организация преподавания музыки в общеобразова-

тельной школе, 1973: 66), что позволяло противопоставлять скверному 

и пошлому те неоспоримые ценности, на которых строит свою работу 

школа. В правильно организованном школьном музыкальном образова-

нии композитор справедливо усматривал источник борьбы с отрица-

тельными тенденциями музыки старого быта.  

Для этого ученый решительно выступал за систематичность раз-

вивающего характера обучения, при котором музыкальные занятия не 

обязаны ограничиваться постоянной подготовкой к школьным праздни-

кам, получая при этом «обслуживающий» характер. В своих статьях он 

подвергал критике традиционную работу учителя, отделявшего для соб-

ственного удобства музыкально развитых, способных учащихся и стро-
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ившего образовательную деятельность только в опоре на них. Необхо-

димо взращивать слух у всех; неприемлемо «строить работу...на счаст-

ливцах», подчеркивал Асафьев (Асафьев Организация преподавания 

музыки в общеобразовательной школе, 1973: 63). 

В концепции Б.В. Асафьева содержание школьного музыкального 

образования выстроено в соответствии со спецификой музыкального ис-

кусства, а не ограничено, как в дореволюционной школе, изучением музы-

кальной теории и хоровым пением. Отсюда – огромное внимание к пости-

жению глубинного смысла музыки через ее восприятие, слушание. Прида-

вая столь важное значение организации деятельности по восприятию му-

зыкальных произведений, композитор подробно останавливается на рас-

крытии ее теоретико-методических основ: определении специфики музы-

кального искусства; освещении закономерностей музыкального воспри-

ятия; развитии важнейших аспектов целостной личности в его процессе; 

выделении тех педагогических приемов, с помощью которых грамотное 

музыкальное восприятие эффективно реализуется и обогащает личность.   

В качестве одного из таковых необходимо рассмотреть разрабо-

танный исследователем метод контраста, позволяющий развивать у 

школьников умение определять музыкальную форму на основе музы-

кальных контрастов – темповых, ладовых, выразительных и пр. Впер-

вые в мировой музыкальной педагогике взамен сложной музыковедче-

ской теории и непонятных терминов предлагалась доступная любому 

школьнику система «наблюдения», «слежения» за динамикой  музы-

кального развития, где становление форм и их классификация связыва-

лись либо с тождеством (повторением), либо контрастом (Асафьев  

Принцип контраста в музыке и его методическая роль в постановке за-

нятий по слушанию музыки, 1973: 82). Этот метод, благодаря своей ес-

тественности и простоте, открыл неограниченные возможности  массо-

вого музыкального образования, став реальным средством обогащения 

духовного мира подрастающего поколения советских людей. 

Разрабатывая принцип художественного отбора произведений для 

школьного репертуара, композитор посвятил ряд работ анализу понятия 

«художественность» применительно к преподаванию музыки в трудовой 

школе. Принцип художественности связывается им здесь с «обогащением 

музыкального сознания», прогрессом умений грамотного слухового вос-

приятия, учетом эволюционного развития музыки, задействованием ин-

теллектуального начала в процессе музыкального восприятия. 

Абсолютно новой в музыкальном образовании была разработка 

принципа творческой активности учащихся, увеличения уровня их субъ-

ектности через постановку проблемы формирования их творческих спо-

собностей, «вызывание творческого дара» (Асафьев. О музыкально-

творческих навыках у детей, 1973: 91). Чтобы внедрить эту идею в созна-

ние педагогов-современников, ученому пришлось упорно отстаивать, во-

первых, тезис о наличии элементов музыкально-творческого дара в каж-

дом человеке и, во-вторых, об особой специфике элементарного музы-
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кального творчества в школе, не имеющего никакого отношения к про-

фессиональному «композиторству». Цель такого музыкального сочини-

тельства усматривалась не в изыскании отдельных вундеркиндов, а в при-

обретении каждым учеником опыта собственной творческой деятельно-

сти. Психологически точно было доказано, что «каждый, кто хоть немного 

ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, будет в состоя-

нии воспринимать и ценить все хорошее, что делается в этой сфере, и с 

большей интенсивностью, чем тот, кто только пассивно воспринимает» 

(Асафьев. О музыкально-творческих навыках у детей, 1973:92). 

В качестве теоретических основ этого совершенно нового вида 

учебной музыкальной деятельности Асафьев дал понятие детского му-

зыкального творчества как процесса поисков и находок выразительных 

музыкальных интонаций и ритмов.  Однако эти поиски и находки каса-

ются не изобретения, а нового комбинирования уже известных средств; 

нового интонационного строительства на основе имеющегося или заим-

ствованного материала (Асафьев. О музыкально-творческих навыках у 

детей, 1973:90). Такая деятельность абсолютно естественна в детском 

возрасте. В качестве методических основ подобной работы композитор 

предложил сочинение учениками подголосков к мелодии, сочинение 

напевов, присоединение к вокальной мелодии элементарного инстру-

ментального сопровождения, музыкальное «иллюстрирование» сказки, 

музыкальную импровизацию – те виды музыкально-творческой дея-

тельности учащихся, которых доселе не знала общеобразовательная 

школьная практика. 

Новаторский подход к преподаванию музыки и музыкальному 

воспитанию в школе объективно потребовал формирования педагога 

нового типа,  которого тоже еще не было в педагогической практике. В 

противовес сложившимся в профессиональном музыкальном образова-

нии специализациям ученый настаивал на универсальности профессио-

нально-музыкальной подготовки школьного учителя музыки в соответ-

ствии со спецификой преподавания в  общеобразовательной школе. 

«Музыкальный педагог в общеобразовательной школе не должен быть 

«спецом» в одной какой-либо области музыки», - указывал он  (Асафь-

ев. Музыка в современной общеобразовательной школе,1973: 59). В со-

ответствии с многогранностью содержания образования и разнообрази-

ем видов учебной музыкальной деятельности учитель должен владеть 

знаниями и умениями теории, истории музыки, музыкальной литерату-

ры и этнографии, хорошо владеть музыкальным инструментом, уметь 

дирижировать и при этом быть чутким педагогом и «психологом-

руководителем» (Асафьев. Музыка в современной общеобразователь-

ной школе,1973: 60). 

В то время подобная постановка вопроса звучала совершенно  не-

обычно, поскольку в школьной практике уже годами сложился другой 

тип преподавателя, эксплуатировавшего только свою основную музы-

кальную специальность и тем самым сужавшего содержание музыкаль-
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ного образования в школе границами своей области. «В этом-то и ужас 

положения музыки в общеобразовательных школах, что мы имеем 

«обучателей» хоровому пению, игре на рояле, на скрипке, иногда исто-

риков-биографов, иногда даже квалифицированных теоретиков, но не 

имеем...музыкального педагога-инструктора», - указывал ученый 

(Асафьев. Музыка в современной общеобразовательной школе,1973: 

60). 

Проблема подготовки учителя нового типа, если она и выглядела 

в качестве некого идеала или отдаленной мечты, рассматривалась им 

как вполне реальная и  осуществимая. Для этого исследователь предла-

гал пересмотреть программы профессиональных музыкальных заведе-

ний, чтобы они «перестали быть рассчитаны на одних виртуозов или 

спецов-ремесленников, знающих каждый свой угол» (Асафьев. Музыка 

в современной общеобразовательной школе,1973: 60). Асафьев подчер-

кивал, что это не столько «школьная», сколько общекультурная соци-

альная проблема, ведь замыкание музыки в узкие профессиональные 

рамки все больше и больше вырывает пропасть между народом, вос-

принимающим музыку, и профессионалами, задерживая духовный про-

гресс общества. Именно школьники, по замыслу Асафьева, должны ли-

квидировать эту пропасть. 

Музыкально-образовательная теория Бориса Васильевича Асафь-

ева , созвучная революционному пафосу своего времени, не имеет ана-

логов по многогранности, глубине и важности решаемых педагогиче-

ских и социально-психологических проблем. В противовес аристокра-

тизму, салонности искусства старого общества впервые народ и, в част-

ности, школьники, рассматривались в ней как субъекты музыкальной 

культуры, творцы гигантских социокультурных преобразований.  Ис-

следователь разработал ту систему целей, содержания, форм, методов, 

принципов школьного музыкального воспитания и образования, кото-

рые за счет их взаимосвязи двинули далеко вперед не только образова-

тельную практику, но и духовный прогресс всех слоев  молодого совет-

ского общества. При этом формирование нового поколения ценителей 

высокохудожественной музыки не отделялось им от формирования их 

духовных потребностей в целом, поскольку этого объективно требовали 

«неимоверно растущие духовные запросы и устремления к искусству» 

(Юдина, 2009: 433.). 
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