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1 секция 

 «Психолого-педагогические цели и ценности, лежащие в 

основе содержания личностно-ориентированного обучения» 
 
 

Дацко Наталья Борисовна  

педагог-психолог, Гимназия №2 

г.Владивостока 

 

АГРЕССИЯ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день 

является повышение склонности детей к агрессивному поведению. Об этом 

свидетельствуют и данные статистики, полученные сотрудниками Института 

социологии РАН в результате опроса, проведенного среди подростков 

старших классов. Результаты исследования были опубликованы на страницах 

Российской газеты за 01.06.2012 г. Согласно этим свидетельствам: 

• 48 %  опрошенных имеют опыт участия в драках; 

• 43 % - участие в вандализме; 

• 20 % - совершение краж; 

• 14 % - участие в избиении людей группой; 

• 95 % - занятие «гулять по улице»; 

• 63 % - проводят время за компьютером; 

• 43 % - имеют опыт употребления алкоголя. 

Это – лишь незначительная часть опубликованных данных, но и они 

заставляют задуматься о многом. 
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Что же такое агрессия? В какой форме и почему она проявляется у 

детей и как можно научиться преодолевать ее вспышки? Данному кругу 

вопросов и будет посвящена данная статья. 

Принято считать, что агрессия -  это любая форма поведения, которая 

нацелена на то, чтобы причинить какой-либо физический или психический 

ущерб. Агрессию следует отличать от агрессивности, или черты личности, 

основанной на стабильной готовности к агрессивным действиям в различных 

ситуациях. Таким образом,  получается, что агрессия – это форма поведения, 

в то время как агрессивность – это характерная черта личности. 

Кроме этого, нельзя не отметить, что по форме своего проявления 

агрессия может быть оправданной и неоправданной. 

Оправданная агрессия – это агрессия, проявление которой не только 

не осуждается, но и допускается общепринятыми в данную историческую 

эпоху социальными (моральными и юридическими) нормами. Например, в 

случаях необходимой обороны. 

В основе же неоправданной агрессии лежит явное нарушение 

общепринятых норм поведения, в умышленном причинении физического или 

психического вреда лицу. 

Существуют различные виды агрессии, содержание ее основных 

видов можно увидеть из приведенной ниже таблицы 1.  

Таблица 1-Виды агрессии 

Вид агрессии Характеристика 
Фрустрационная  Против объекта, воспринимаемого как 

препятствие на пути к достижению цели 
Инструментальная  Поведение, имеющее иную цель, помимо 

причинения ущерба, усвоена на основе научения, 
подкрепления соответствующих реакций 

Смещенная  Направлена на объект, который не ответственен за 
вспышку агрессии 

Эмоциональная Вызвана негативными эмоциями, цель – 
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(импульсивная, 
аффективная) 

причинить ущерб обидчику 

Вербальная  Использование слов, принижающих ценность 
личности 

Физическая  Основана на применении физического 
воздействия – побои, толкание и т.п. 

Аутоагрессия  Направлена на самого себя, саморазрушение. 
 

Среди различных видов проявления агрессии, у детей бывает сложно 

распознать аутоагрессию, которая чаще всего бывает основана на состоянии 

глубокого внутриличностного конфликта ребенка. Тем не менее, существуют 

некоторые признаки в поведении детей, на которые взрослым следует 

обращать внимание, поскольку они могут свидетельствовать о стремлении 

ребенка направить агрессию против себя самого. 

Прежде всего, аутоагрессия может быть свойственна детям, у 

которых: 

� преобладают негативные эмоции над позитивными (они бывают 

часто расстроены, плачут по незначительным поводам); 

� низкая оценка своих способностей и возможностей, важности и 

значимости благополучия своего тела; 

� застенчивость, низкая коммуникабельность; 

� высокое чувство уважения к другим, принятие их системы 

ценностей и недооценка своих чувств; 

� преобладают состояние тревоги и напряжения, отсутствия 

радости жизни; 

� чувствуется недостаток энергии; 

� сформировалось ощущение себя плохими, никчемными, 

покинутыми, никому не нужными; 

� по своему типу ребенок является интровертом 
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� эмоциональная чувствительность к страданиям других, что 

заставляет их  обвинять себя в случившемся. 

Чтобы помочь детям, которые еще не достигли подросткового 

возраста справиться с аутоагрессией,  рекомендуется: 

1.не скупиться на ласку; 

2.если причинение вреда связано со стремлением избежать 

неприятной для себя ситуации, то предложить более гуманные способы для 

себя, чтобы решить проблему; 

3.если причина кроется в низкой самооценке, то помочь ему в поиске 

способов взаимодействия с возможными обидчиками, проиграв в домашних 

условиях ситуации; 

4.пересмотреть требования, предъявляемые к ребенку, возможно, они 

слишком высоки и ребенок сам наказывает себя за невозможность 

соответствовать им, и тем самым пытается вызвать жалость взрослых по 

отношению к себе;  

5.переключить внимание ребенка, объяснить, что когда он бьет себя, 

то взрослым трудно понять его требования; 

6.быть терпимыми к ошибкам ребенка, т.к. гнев взрослых на его 

ошибки нередко провоцирует аутоагрессию. 

При работе с детьми-подростками следует учесть, что опасность 

ситуации заключается в том, что аутоагрессия в этом возрасте может принять 

форму суицидальных наклонностей, поэтому важно: 

1. если взрослые заметили, что ребенок в плохом настроении, замкнут, 

его ничего не радует, не откладывать доверительного разговора; 

2.если подросток ощущает себя в изоляции и считает, что никто не 

может ему помочь, понять глубину его страданий, необходимо сказать ему, 
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что близкие взрослые его любят, готовы быть рядом с ним и поддерживать, 

чтобы не случилось; 

3.не пытаться отговорить подростка от подобных мыслей ссылаясь на 

нормы морали, долга и т.п., подросток должен чувствовать ответственность 

за свою жизнь, понимать ее значимость; 

4.при рассмотрении трудной жизненной ситуации  можно провести 

аналогию с зубной болью, которая кажется бесконечной, но вылечив зуб, от 

нее можно избавиться, поэтому глупо убивать себя, т.к. любая проблема 

имеет решение, тем более что взрослые готовы помочь; 

5.предолжить реальную, практическую помощь 

6.признаться, какой страх у взрослых вызывает такая мысль и как они 

боятся потерять самого близкого человека. 

Рассматривая причины формирования склонности ребенка к 

агрессивному поведению можно назвать ряд «факторов риска». Ключевые 

приведены в таблице 2: Факторы риска агрессивного поведения 

Причина  Проявление  
Одобрение 
сверстников 

Чтобы завоевать или сохранить авторитет в 
группе, конформизм 

Переживание 
ребенком 
отрицательного 
психоэмоционального 
состояния в семье, 
приводящее к 
стремлению 
причинять вред 
другим 

ü Негативизм (безразличие)родителей 
ü Агрессивные, жестокие формы 

воспитания 
ü Отказ взрослых учитывать мнение и 

интересы ребенка 
ü Стремление взрослых заставить ребенка 

походить на созданный ими образец 
ü Отвержение родителями ребенка 

Непоследовательность 
родителей в 
применении 
воспитательных 
воздействий 

ü Различные требования к ребенку от 
разных родителей 

ü Использование ребенка в решении 
конфликтов между родителями 

ü Неодинаковые «можно» и «нельзя» для 
разных детей в одной семье 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

14 

 

Эффект прайминга 
(влияние СМИ, 
компьютерных игр и 
т.п.) 

После столкновения с определенным 
стимулом формируются идеи с аналогичным 
значением, например,  компьютерные агрессивные 
игры, в которых каждое агрессивное действие 
получает положительное подкрепление в виде 
перехода на новый уровень игры 

Невнимательность 
взрослых 

У ребенка не формируются способы 
адекватного выражения эмоций 

Пример родителей Расхождение между реальным поведением 
родителей и их словами 

 

В заключении статьи хотелось бы предложить ряд практических 

рекомендаций, используя которые, взрослые смогут помочь детям справится 

с возникшим у них агрессивным состоянием: 

� понять, что скрывается за поведением ребенка, выслушать, 

понять его чувства; 

� объяснять, что существует разница между отстаиванием своего 

мнения и агрессивностью; 

� проявлять теплоту и внимание к детям; 

� быть последовательным и разумным в требованиях к ребенку; 

� организовывать рационально свободное время ребенка; 

� использовать «Я-высказывания» (не несет обвинения, но говорит 

о собственных переживаниях, разбирает конкретные действия, а не унижает 

личностное начало), вместо «Ты-высказываний», которое создает барьеры 

(«навешивание ярлыков», «угрозы»); 

� предъявлять одинаковые требования к детям в семье; 

� помнить о собственном примере взрослых; 

� хвалить ребенка за его достижения; 

� сосредоточить усилия на снижении личной тревожности, 

сформировать навыки коммуникации, осознания своих и чужих эмоций, 

адекватную самооценку. 
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Кроме этого, существуют и ряд упражнений и  действий, которые 

могут позволить ребенку научиться выражать гнев приемлемым способом:  

� глубоко вздохнуть и досчитать до 10; 

� нарисовать гнев, зачеркать лист, скомкать его, выбросить; 

� подержать руки в воде; 

� перевести гнев в занятие спортом, двигательную активность; 

� написать «Письмо гнева» и выбросить его; 

� следовать правилу «Остановись и подумай»; 

� сжать и разжать кулаки до 10 раз (если хочет подраться); 

� втирать пластилин в бумагу; 

� использовать релаксационные упражнения («Снеговик», 

«Апельсин», «Сдвинь камень», «Морская звезда» – основанные на регуляции 

состояния напряжение-расслабление); 

� массаж спины, плеч; 

� уйти в другую комнату, где никого нет и там высказать все, что 

накопилось; 

� станцевать под ритмичную музыку динамичный танец, под 

медленную музыку – посидеть, полежать, расслабиться; 

� петь, покричать; 

� надуть шарик (можно мысленно) и в этот шарик    из себя 

«выдуть» все негативные мысли, чувства, эмоции, крепко завязать шарик и 

выпустить в окно. 
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РАБОТА СО СПОСОБНЫМИ, ТВОРЧЕСКИМИ УЧАЩИМИСЯ 

В проекте Федерального компонента государственного 

Образовательного стандарта общего образования, одной из целей, связанных 

с модернизацией содержания общего образования, является гуманистическая 

направленность образования, которая проявляется в ориентации на 

“личностно - ориентированную" модель взаимодействия, развитие личности 

ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему творчества, развития креативного мышления, 

способствующего формированию творческого потенциала личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Чтобы точнее понять, 

необходимо рассмотреть этот вопрос с точки зрения психологии, философии, 

педагогики. Разные авторы определяют их по-своему. 
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Теплов Б.М. под творческими способностями понимал определённые 

индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека 

от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека 

запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость и быстроту их 

приобретения [3]. 

Шадриковым В.Д. творческие способности определялись как свойство 

функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, 

которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в 

успешности и качественном своеобразии освоения деятельности [3]. 

Большакова Л.А. творческие способности определяет как сложное 

личное качество, отражающее способность человека к творчеству в разных 

сферах жизнедеятельности, а также позволяет оказывать поддержку в 

творческой самореализации другим людям. Это высокая степень 

увлечённости, интеллектуальной активности, познавательной 

самодеятельности личности [4]. 

Мотков О.И. под творческими способностями понимал способность 

удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных 

ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому 

осознанию своего опыта [9]. 

Педагогическое определение творческих способностей, которое дано в 

педагогической энциклопедии определяет их как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество. 

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. 
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Очень интересно движение научной мысли относительно исследуемого 

понятия. Вопросом творческих способностей занимались многие психологи, 

философы, педагоги. Достаточно назвать таких авторов, как Л.Н. Коган, Л.С. 

Выгодский, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачёв, А.С. Каргин, В.А. Разумный, 

Мотков О.И. и другие. Сначала творческие способности отождествлялись с 

интуицией, затем прямое отождествление было с интеллектом. От 

отождествления с интеллектом перешло к противопоставлению. Было 

доказано, что творческие способности имеют свою локализацию - это 

“особая точка" индивидуальных свойств, которые не зависят от 

интеллектуальности, так как большинство испытуемых с высоким 

интеллектом имели низкие творческие способности. 

Для определения творческих способностей Богоявленская Д.Б. [3] 

выделяет следующие параметры: 

-беглость мысли (количество идей), 

-гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую), 

-оригинальность (способность производить идеи), 

-любознательность, 

-фантастичность. 

Богданова Т.Г. в своей книге: “Диагностика познавательной сферы 

ребёнка" [2] выделяет совокупность множества способностей: 

-Способность рисковать; 

-Дивергентное мышление; 

-Гибкость в мышлении и действиях; 

-Быстрота мышления; 

-Способность высказывать оригинальные идеи, изобретать что-то 

новое; 

-Богатое воображение; 
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-Восприятие неоднозначных вещей; 

-Высокие эстетические ценности; 

-Развитая интуиция. 

Моделью, по которой строятся методы измерения творческих 

способностей, должны стать не тесты, а акты творчества сами по себе, как 

это бывает обычно вне тестовых ситуациях. “Тестовые задания 

ограничивают выявление потенциальных возможностей человека 

требованием однозначного ответа” [3]. 

Особенно важны работы Л.С. Выгодского. Он признаёт за всеми 

людьми, а не только за избранными, склонность к творчеству, 

выявляющуюся по-разному, в основном, в зависимости от культурных и 

социальных факторов. 

Сегодня очень важным для общества является воспитание людей 

творческих, инициативных, обладающих креативным мышлением, с 

активной гражданской позицией, с высокими нравственными качествами, с 

устойчивым мировоззрением на природу и общество, на свое место в жизни, 

свою роль в государстве. Таким образом, приоритетным в школе является 

единство двух парадигм образования: информационно-когнитивной и 

личностно-ориентированной. Иными словами в качестве высших ценностей 

определены: ребенок и знания. 

Современный человек должен постоянно проявлять 

исследовательскую, поисковую активность. Поэтому в образовании, по 

моему убеждению, чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам 

обучения. 

Как развить у ребенка потребность и способность искать новое? Как 

научить его видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, 

наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, 
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классифицировать, давать определения понятиям? Считаю, что эти вопросы 

особенно актуальны в развитии креативности учащихся сегодня для 

современной школы. Я работаю в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней образовательной школе № 7 

«Эдельвейс» г. Находки в должности зам.директора по УВР. Возглавляю 

работу с творческими, способными учащимися. 

Дети рождаются исследователями, но стоит им немного подрасти, и 

они разделяются на тех, кто склонен и способен к активному 

исследовательскому поиску, и тех, кого это меньше привлекает и у кого это 

хуже получается. Думаю, что учителям необходимо вернуть интерес 

учащихся к ослабленному стремлению исследовать окружающий мир, 

оказать поддержку, помочь поверить в свои возможности проводить 

исследования и получать желаемый результат. Современные педагогические 

технологии дают широкое поле деятельности для развития навыков 

исследовательской, познавательной деятельности. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса школы. В нашей школе и проходит в урочное и внеурочное время. 

Проекты, создаваемые в школе, имеют разнообразные формы: 

-мини-проекты для уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов; 

-краткосрочные проекты, включающие значительный объём 

исследовательской деятельности;  

Кроме того, в школе практикуется создание проектов для тематических 

конкурсов в городе, крае, России. 

В результате этой деятельности у учащихся формируются знания, 

умения и навыки проектирования как особого вида деятельности; 

воспитываются такие личностные качества как самостоятельность и 

ответственность, развиваются творческие и интеллектуальные способности. 
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Кроме того, проектная деятельность может рассматриваться как вариант 

организации продуктивного обучения, когда учащиеся не получают знание в 

готовом виде, а создают его сами в результате специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

Для ученика - это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задач. 

Результатом этой деятельности становится найденный способ решения 

проблемы. 

Для учителя - это способ организации самостоятельной деятельности 

учащихся, направленной на решение задачи учебного проекта. В тоже время 

проектная деятельность является для учителя дидактическим средством 

обучения школьников проектированию, а также средством воспитания и 

развития у них определенной группы способностей. 

Большую роль в организации работы с творческими, инициативными 

учащимися играют их индивидуальные проекты и исследования: это 

проектно-исследовательская работа на уроках литературы, истории, 

обществознания ,химии, биологии, начальной школы. 

С целью активации познавательной деятельности учащихся, развития 

компетенций, а также интереса к предметам, учащиеся нашей школы 

принимали (принимают) участие в интернет – проектах, организованным 

Ярославским центром информационных систем: 

-по физике (учитель Фомина Р.М.); 

-по химии (учитель Картавая Г.А.). 

Учащиеся нашей школы принимали участие во Всероссийском 

интернет - проекте «Учитель нашей новой школы», в творческом конкурсе 

«Слово об учителе» (учителя: Гоза И.И., Бурмистрова Н.Н., Фомина Р.М., 

Сухоручкина Е.М., принимали участие 30 учащихся), в конкурсе  
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мультимедиа проектов «Наша новая школа».  Конкурс «Гимн профессии» - 

видеореклама  (учителя: Боргоякова М.Л., Бурмистрова Н.Н., Голубева Л.М., 

учащиеся 5-10-ых классов), интернет - проекте «Инфознайка» (учитель 

Боргоякова М.Л.) Это ежегодное участие в городском конкурсе «Шаги в 

науку», где наши учащиеся занимают призовые места. 

Работа над развитием личностных, деятельностных и творческих 

компонентов профессиональной педагогической компетентности учителей в 

работе с  творческими, способными детьми заключается в проведении 

мероприятий, связанных с профессиональным обучением: самообразованием, 

повышением квалификации, переподготовкой педагогов, проведением 

обучающих семинаров, работы школы, мастер-классов, педагогических 

чтений, конференций.  

В целом работа с творческими, инициативными детьми представляется  

мне достаточно интересной и перспективной, направленной на развитие 

школы. Эта деятельность педагогического коллектива повышает 

конкурентоспособность нашего образовательного учреждения, вносит вклад 

в формирование его положительного имиджа. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОГО КОПИНГ-ПЕРСОНАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сотрудники органов внутренних дел в своей профессиональной 

деятельности включены в особую систему – систему органов внутренних дел, 

которой чужды взаимоотношения субъектности, где сотрудник скорее 

рассматривается как объект: воспитания, обучения, приказания и.т.д. Это 

неизбежно для авторитарной системы со строгим иерархическим 

соподчинением и субординацией. С одной стороны, принадлежность 
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человека к системе с четкой атрибутикой и прописанными в виде 

нормативных документов (присяга, законы, приказы, кодекс 

профессиональной этики и.т.п.)  правилами поведения дает четкую 

социальную и профессиональную идентификацию. С другой стороны,  

возможно деперсонализирующее воздействие системы на личность. 

Процессу деперсонализации, например, может способствовать ношение 

формы, обращение не по имени, а по званию. Сам принцип психологического 

отбора в систему органов внутренних дел предполагает отбор «нормальных», 

усредненных, соответствующих некой норме людей, без явно выраженных 

акцентуаций характера. Система также нивелирует, сглаживает творческие 

проявление и порывы ее членов. Кроме того, в системе органов внутренних 

дел, как в авторитарной системе соподчиненности, действительно, приказы 

не обсуждаются,  а выполняются, что частично способствует закреплению  

«выученной беспомощности» [7]. Сотрудник, склонный к «выученной 

беспомощности», воспринимает ситуацию, когда он лично ничего не может 

изменить, как постоянную, неизбежную, и может сохранять беспомощный и 

безответственный стиль поведения даже тогда, когда от его решений 

целиком зависит ситуация, судьба и даже жизнь людей. 

Таким образом, в системе органов внутренних дел преобладает субъект-

объектный подход в управлении, воспитании, обучении сотрудников, что 

может привести к потере субъектности, ответственности сотрудника за свое 

развитие. В связи с этим существует необходимость разработки и внедрения 

методов обучения и воспитания, развивающих, тем не менее, способность 

сотрудников быть субъектом ситуации, нести персональную ответственность 

за свои действия, преодолевать негативное деперсонализирующее 

воздействие СИСТЕМЫ. Вышеуказанную способность мы обозначили 
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термином «копинг-персонализация». Ввиду того, что этот термин 

нововведенный, разберем его содержание и значение. 

«Сoping behavior»  - это поведение по преодолению, со-владающее 

поведение. Этот термин используется для характеристики способов 

поведения человека в различных ситуациях. R. Lazarus и S. Folkman 

определяют его как усилия, прилагаемыми человеком для того, чтобы 

справиться со специфическими воздействиями, требованиями (внешними 

или внутренними), которые сильно напрягают или превышают ресурсы 

человека  [6]. Это преодоление каких-либо воздействий среды, нарушающих 

способность личности давать адекватный субъектный ответ, реакцию на 

ситуацию.  

«Персонализация» по А.В. Петровскому – это «способность индивида 

обусловливать изменения значимых аспектов индивидуальности других 

людей, быть субъектом преобразования поведения и сознания окружающих 

через свою отраженность  («персонализированность») в них [3, С.45]. 

Деперсонализация – это обратный процесс превращения человека из 

субъекта в объект, не оказывающий никакого влияния на ситуацию и людей, 

соответственно никак для себя не отражающийся в других и поэтому не 

воспринимаемый самим собой, отчуждаемый от себя. Таким образом, мы 

можем сформулировать определение  копинг-персонализации. 

Копинг-персонализация – преодоление обезличивания, субъектный 

ответ на деперсонализирующиее воздействие среды, которой в нашем случае 

может выступать система органов внутренних дел как система с субъект-

объектным стилем управления и взаимодействия. 

При этом копинг-персонализация не означает негативизма по 

отношению к группе, не является противовесом тому же конформизму. 

Скорее это ближе к «коллективистическому самоопределению», которое А.В. 
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Петровский определяет как «готовность личности противостоять давлению 

группы, защищая при этом ее (группы) действительные интересы, нормы и 

ценности». Таких людей А. В. Петровский еще относит к категории 

«самоопределяющиеся-1», которые «разделяют мнение большинства, но 

способны противостоять групповому давлению, если группа 

непоследовательна в своих позициях» [4]. Именно таких 

«самоопределяющихся» людей, способных защищать действительные 

общественно значимые интересы, нормы и ценности своей 

профессиональной группы, но одновременно способных противостоять 

деперсонализирующему давлению системы и явлениям, противоположным 

целям и ценностям системы (например, коррупции), хотелось бы видеть в 

рядах правоохранительных органов. Такие сотрудники обладают развитой 

способностью к личностному самоуправлению, отличаются копинг-

персональным поведением.  

Копинг-персональное поведение – осознанное применение адаптивных 

копинг-стратегий для совладания с деперсонализирующим влиянием среды, 

в нашем случае – СИСТЕМЫ. 

Использование дезадаптивных копинг-стратегий (в том числе уход от 

реальности с помощью алкоголя и наркотиков) приводит к астенизации, 

дезадаптации, профессиональной деформации сотрудников органов 

внутренних дел. Если же человек умеет изыскивать ресурс совладающего 

поведения, может к нему вовремя обращаться, применять эффективные 

копинг-стратегии, тогда он является копинг – персоной. 

Копинг – персона – личность в ресурсном состоянии, состоянии 

активизации, не приводящем к астении а, напротив, выводящем личность на 

высшие уровни саморегуляции – личностное самоуправление. 
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В таком состоянии человек находит в себе силы либо изменить 

ситуацию (например, уйти с неблагоприятного для его личности места 

работы), либо изменить свое отношение к ситуации, научиться справляться с 

деперсонализирующим воздействием системы, персонализироваться в 

окружении, представлять себя в профессиональной сфере, презентовать как 

личность и как профессионала.  

Первым шагом к такому самоизменению, мы считаем, должно быть 

осознание проблемы человеком, в нашем случае, сотрудником органов 

внутренних дел. Человек должен наглядно увидеть и осознать, каково его 

самоощущение в профессиональной среде, в коллективе сотрудников, в 

системе органов внутренних дел. 

Именно с этой целью был создан опросник деперсонализации 

профессиональной системой (ДПС). Опросник представляет собой десять пар 

противоположных по смыслу высказываний, между которыми расположены 

шкалы от «0» до «10» (табл.1). В инструкции респондентам предлагается 

оценить их обычное состояние и самоощущение на рабочем месте, в 

служебной обстановке, обведя соответствующий бал на шкале.  Метод 

работы может быть как индивидуальным, так и групповым.  

 
Таблица 1. Опросник деперсонализации профессиональной системой (ДПС) 

 

1 
От моих решений мало 
что зависит 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 От моих решений 
многое зависит 

2 
Чувствую свою 
незначительность 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Чувствую свою 
значимость 

3 
Я не лезу в решение 
служебных проблем, 
обычно «начальству 
виднее» 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Без моего участия 
не обходятся в 
решении 
служебных 
проблем 

4 
Я все равно не могу 
повлиять на ситуацию 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Я могу сильно 
влиять на 
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ситуацию 

5 
Предпочитаю держать 
свое мнение при себе 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Я стараюсь, чтобы 
мое мнение 
услышали 

6 
Я чувствую себя 
«винтиком» большого 
механизма 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Чувствую себя 
цельным 
отлаженным 
механизмом 

7 
Моего мнения никто не 
спрашивает 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Начальство к 
моему мнению 
прислушивается 

8 
Мои персональные 
границы все время 
нарушаются, чувствую 
зависимость 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Чувствую себя 
автономно и 
независимо 

9 
Мои цели отличаются 
от целей организации 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Мои цели и цели 
организации 
совпадают 

 
10 

Профессиональная 
система (для 
сотрудников - ОВД) 
угнетает меня 

0..1..2..3..4..5..6..7..8..9..10 Профессиональная 
система (для 
сотрудников  - 
ОВД) является 
ресурсом для меня 

 
В конце предлагается подсчитать общий балл, сложив все обведенные 

цифры.  

В результате стандартизации опросника [1] на выборке сотрудников 

полиции возраста 23 - 47 лет выявлены следующие нормы: 

0 – 29 –очень высокое значение ДПС 

30 - 49  - высокое значение ДПС. 

50-70 –среднее значение ДПС 

71- 90 - низкое значение ДПС 

91 – 100 –очень низкое значение ДПС 

Чем ниже баллы, то есть чем больше обведенные значения отклонены 

влево, тем сильнее деперсонализирующее влияние профессиональной 
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системы на личность, тем меньше способность человека противостоять этому 

влиянию. Чем выше баллы, то есть чем больше обведенные значения 

отклонены вправо, тем меньше человек испытывает деперсонализирующее 

влияние профессиональной системы, тем больше способность человека 

противостоять этому влиянию. Для большей наглядности респондентам 

предлагается соединить обведенные цифры линией, получив, таким образом 

график – «кривую» деперсонализации.  

Обсудим каждый вопрос.  

Низкие показатели по пунктам 1 – «от моих решений мало что зависит – 

от моих решений многое зависит» (среднее значение 5,9)  и 4 – «я все равно 

не могу повлиять на ситуацию - я могу сильно влиять на ситуацию» (среднее 

значение 5,8) говорят о «выученной беспомощности» [5]. Это состояние, 

возникающее в ситуации, когда кажется, что внешние события от нас не 

зависят, и мы ничего не можем сделать, чтобы их предотвратить или 

видоизменить. Человек ощущает себя беспомощным перед воздействием на 

него внешней среды. Он уверен, что не в силах повлиять на обстоятельства, 

не может контролировать свою жизнь. Происходит отказ от попыток 

решения задач, которые могут быть решены на основе внутренних ресурсов. 

Низкий балл по пункту 2 – «чувствую свою незначительность - 

чувствую свою значимость» (среднее значение 6,5) может говорить о 

депрессивном состоянии,  потере жизненных смыслов. Чувствовать себя 

«винтиком» большого механизма (пункт 6, среднее значение 5,6) не всегда 

плохо, иногда это означает слаженную работу в команде, если баллы по всем 

остальным позициям опросника высоки. Если же низкие баллы преобладают, 

такой ответ также свидетельствует о деперсонализации. Для личности 

предпочтительнее  чувствовать себя «цельным отлаженным механизмом»,  
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это отражает психологическое здоровье человека, профессиональную 

адаптацию, персонализацию. 

По пункту 3 (Я не лезу в решение служебных проблем, обычно 

«начальству виднее»   -  без моего участия не обходятся в решении 

служебных проблем) получилось самое низкое среднее значение из всех 

пунктов (4,9), так как в авторитарной системе соподчинения существует 

принципы субординации и разделения полномочий. Но все же сотрудник в 

любом случае должен стремиться решать самостоятельно служебные 

проблемы. 

Пункты 5 – «Предпочитаю держать свое мнение при себе – я стараюсь, 

чтобы мое мнение услышали» (среднее значение 6,7) и 7 «Моего мнения 

никто не спрашивает - начальство к моему мнению прислушивается» 

(среднее значение 5,7) отражают готовность человека выражать свою точку 

зрения, позиционировать себя. Если таковая готовность отсутствует, либо 

низкая, то это свидетельствует о преобладании у человека мотивации 

избегания неудач (что подтверждено экспериментально).  

Низкое значение балла по пункту 8 -  «Мои персональные границы все 

время нарушаются, чувствую зависимость - чувствую себя автономно и 

независимо» (среднее значение 5,8)  говорит о дискомфортном 

самоощущении человека на рабочем месте, в своей профессиональной 

позиции. Это может быть обусловлено как внешними  причинами 

(авторитарно-манипулятивный стиль руководства, личностные особенности 

коллег), так и внутренними – неспособностью человека выстраивать 

персональные границы, преодолевать деперсонирующее влияние среды. 

Достижение положительного результата в деятельности сотрудника 

органов внутренних дел тесно связано с совместной целенаправленной 

деятельностью коллектива: подразделения, отдела, группы и.т.д., что требует 
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от сотрудника, с одной стороны, инициативы и активности, с другой - 

сознательного самоограничения личной инициативы и активности во имя 

достижения общих целей. Причем личные и общественные 

(профессиональные) цели должны быть согласованы. На выяснение наличия 

данного  согласования  направлен  пункт 9 нашего опросника – «Мои цели 

отличаются от целей организации - мои цели и цели организации совпадают» 

(среднее значение 6,3).   

Пункт 10 опросника – «Профессиональная система (для сотрудников  - 

ОВД) угнетает меня - профессиональная система (для сотрудников - ОВД) 

является ресурсом для меня» (среднее значение 6,5) выясняет отношение 

человека (в нашем случае, сотрудника органов внутренних дел) к 

профессиональной системе. Воспринимает ли сотрудник систему органов 

внутренних дел как ресурс, в котором возможно черпать энергию для 

преодоления жизненных и профессиональных трудностей, который 

оказывает поддержку, либо система является для него  анти-ресурсом, 

обладающим деперсонизирующим влиянием, лишающим человека 

субъектности. 

Дадим интерпретацию полученных в результате стандартизации 

интервалов значений опросника ДПС (деперсонализации профессиональной 

системой) с учетом нововведенного понятия: 

0 – 29 – очень низкое копинг-персонирование, очень высокое значение 

ДПС. 

Люди с такими результатами, вероятнее всего, находятся в 

депрессивном состоянии, не уверены в себе, даже не пытаются преодолеть 

давление среды (которую ощущают как агрессивную по отношению к себе). 

Сотрудники с такими показателями нуждаются в особом внимании 

психолога.   
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30 - 49  - низкое копинг-персонирование, высокое значение ДПС. 

Показавшие общий результат в данных интервалах люди осторожны, 

предпочитают «не высовываться», им спокойнее убедить себя, что от них 

ничего не зависит, чем предпринимать попытки изменит ситуацию. По 

возможности избегают ответственности, хотя и могут являться хорошими 

исполнителями. Несмотря на эмоциональную дискомфортность своего 

пребывания на своем рабочем месте, в профессиональной среде,  что-либо 

менять не спешат, не хватает решительности. 

50-70 – среднее копинг-персонирование, среднее значение ДПС. 

Такие люди предпочитают придерживаться во всем «золотой середины». 

Осторожны в высказываниях, но при необходимости могут выразить свое 

мнение. Признают влияние среды, но большого дискомфорта от этого не 

испытывают. Предпочитают компромисс в отношениях. Не видят 

необходимости «лезть на рожон», доказывая свою точку зрения. 

71- 90 - высокое копинг-персонирование, низкое значение ДПС. 

Высокие баллы говорят об уверенности в себе, адаптированности 

человека на рабочем месте, ощущении своей значимости, желании активно 

участвовать в решении служебных вопросов, ответственности. Такие люди 

стремятся выражать свое мнение, влиять на ситуацию, позиционируют себя 

как активные деятели.  

91 – 100 – очень высокое копинг-персонирование, очень низкое значение 

ДПС. 

Люди с очень высокими баллами отрицают деперсонализирующее 

влияние профессиональной системы и позиционируют себя как независимую 

личность, оказывающую большое влияние на ситуацию. Это психологически 

благоприятная позиция, если только она не носит защитный характер. В этом 
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случае человек может пытаться агрессивно навязывать свое мнение 

окружающим, вести себя не считаясь с требованиями ситуации. 

В качестве выводов определим возможности применения опросника 

ДПС для работы с сотрудниками органов внутренних дел.  

Ввиду компактности (время его заполнения – 2-3 минуты) и наглядности 

(особенно если соединять обведенные цифры графиком), опросник можно 

использовать в групповой работе как самостоятельное исследование, или как 

дополнение к другим тестам.  

В ходе наших исследований выявились положительные корреляции 

показателей опросника ДПС с показателями уровня личностного 

самоуправления [2] и уровня субъективного контроля. Чем выше уровень 

личностного самоуправления, тем выше способность противостоять 

негативному влиянию системы. Повышенный уровень субъективного 

контроля, то есть интернальность, также противостоит деперсонализации. 

Также наблюдались отрицательные корреляции с мотивацией избегания 

неудач. Чем больше человек старается избежать неудачи, тем больше 

оказывает на него деперсонализирующее влияние профессиональная 

система. 

Мы используем опросник ДПС в учебном процессе на предметах 

психолого-педагогической направленности, вместе с другими тестами 

(мотивационные опросники Т.Элерса; опросники, выявляющие копинг-

стратегии, уровень субъективного контроля, уровень личностного 

самоуправления и.т.д.) с целью повышения самосознания слушателей и 

курсантов, понимания ими стратегий и причин собственного поведения.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Образование совпадает с жизнью, 

но сама жизнь представляется в 

виде непрерывной школы жизни  

Платон 

Процесс подготовки человека к труду, являясь основным моментом 

воспроизводства рабочей силы, и, следовательно, обязательным условием 

развития любого общества, не может быть осуществлён  без качественного 

профессионального образования. 

К сожалению, в Приморье, в настоящее время отсутствует оперативная  

и унифицированная методика анализа рынка труда, позволяющая учитывать 

при планировании объём и профиль подготовки кадров в учреждениях 

среднего профессионального образования.  

В данном случае остро стоит проблема социального партнёрства, 

решение которой позволит повысить качество профессиональной 

подготовки, удовлетворить текущие и перспективные потребности края в 

квалифицированных кадрах различного отраслевого направления. 

Изучение востребованности кадрового потенциала должно учитывать 

основные моменты, влияющие на формирование рынка труда, используя 

программы социально-экономического развития региона, способствуя 

занятости населения, опираясь на микроэкономические прогнозы 
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работодателей. Только на такой основе возможно целенаправленное 

формирование потенциала общества и наиболее полная реализация 

возможностей и способностей человека в профессии. Конкретную 

информацию о рынке труда образовательное учреждение может получить из 

отчётов службы занятости или аналитических данных статистического 

управления. Но такие данные являются слишком общими и дают лишь 

приблизительную картину количественных изменений в сфере занятости. 

Получить информацию о конкретной, текущей, востребованности по той или 

иной специальности, об изменениях квалификационных и других  

требованиях работодателей можно только путём анкетирования, проведения 

опросов на предприятиях или в организациях либо в результате 

непосредственного контакта с работодателями.  

Для отслеживания динамики развития рынка труда необходимо 

создание информационно-аналитической базы, способной адекватно 

реагировать на объёмы и структуру востребуемых профессий, а также 

запросы предприятий по профессиональным приоритетам, именно такой 

подход позволит обеспечить экономику края трудовыми ресурсами в 

соответствии с требованиями регионального рынка труда.  

С целью учёта требований работодателей, программы 

профессиональной подготовки должны постоянно корректироваться, 

необходимо совершенствовать методику образовательного процесса, 

практическое обучение должно вестись на современном оборудовании, 

чтобы впоследствии не продолжать обучать специалиста на предприятии в 

условиях реального производства. Для этого профессиональные 

образовательные учреждения должны вести изучение рынка труда, 

анализировать запросы работодателей о количественных и качественных 

изменениях в подготовке специалистов.  
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Аспекты рынка труда 

количественные качественные 

1. Определение ёмкости 
рынка труда для профессии; 

2. Оценка напряжённости 
сегмента рынка труда т.е. 
соотношение спроса и 
предложения со стороны 
работодателей по профессии; 

3. Прогнозирование 
профессионально-
квалификационной структуры 
спроса и предложения на рынке 
труда; 

4. Расчёт потенциальных 
объёмов трудоустройства 
выпускников. 

1.Оценка профессионально-
квалификационных и профессионально- 
функциональных требований по 
профессии; 

2.Оценка требований к базовым 
личностным требованиям работника; 

3. Определение ключевых 
направлений сотрудничества 
образовательного учреждения с 
работодателями. 

 

Анализ трудоустройства выпускников Приморского политехнического 

колледжа показал, что не все выпускники трудоустраиваются по полученной 

профессии, хотя наблюдается положительная динамика роста. Для 

определения квалификационных требований по профессии, спроса на 

профессию, выявления вакансий для выпускников среди работодателей 

проводится анкетирование и интервьюирование. 

Тематика  вопросов анкет напрямую зависит от объекта и предмета 

исследования.  

Главной проблемой изучения квалификационных характеристик по 

профессии является качественная шкала требований работодателя к наличию 

у работника различных профессиональных навыков, умению выполнять 

различные функции. Данную проблему можно решить в два этапа. Первый 

этап – уточнение приоритетов работодателя при подборе специалиста. 

Второй этап – оценивается уровень соотношения студента этим требованиям. 
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Но не только профессионально-квалификационные характеристики и 

функциональные навыки являются доминирующим фактором в современных 

условиях, необходимо учитывать и личностные качества человека. Они 

являются не менее значимыми и при трудоустройстве и при сохранении 

рабочего места. Определить конкретные требования работодателей по этой 

позиции представляется возможным только в ходе опроса на предприятиях, 

который показал, что на первое место работодатель ставит персональную 

компетенцию работника, далее социальную и специальную компетенции. 

Как показывает анализ общения с работодателями, основным мотивом отказа 

молодым специалистам в трудоустройстве, является отсутствие опыта. 

Однако  подобная мотивация не является бесспорной. Каждый студент в 

период обучения проходит и защищает учебные, технологические и 

квалификационные практики. Вопрос самопрезентации  для молодых 

специалистов при собеседовании с работодателем является важнейшим.  

Решающим фактором в оценке компетенций соискателя является 

мнение работодателя. Но не менее важно и мнение непосредственных 

исполнителей работ – выпускников колледжа. Расхождение в оценке мнений 

в уровне подготовки выпускников, с одной стороны работодатель, с другой 

стороны учебное заведение – позволяют выявить недочёты в ходе обучения. 

Именно это даёт основание о необходимости изменения методов обучения и 

корректировке учебных программ. 

Очевидно, что залогом решения и социальных и экономических 

проблем в крае является сотрудничество предприятий с системой 

профессионального образования. Если предприятия проявят готовность к 

социальному партнёрству, то очевидно насколько важны взаимовыгодные 

отношения. С изменением содержания и уровнем подготовки  студентов и 

будущих выпускников остро встаёт проблема качества подготовки студентов 
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и их трудоустройства. Причём эта проблема возникла не сегодня и это не 

только проблема колледжа, а предприятий и учреждений, находящихся на 

территории края. Следовательно, триада «колледж – предприятие – центр 

занятости населения» должны быть  заинтересованы во взаимном и   тесном 

сотрудничестве.  

Чтобы изначально получить качественную рабочую силу, необходимо 

пройти через систему становления специалиста, а всё начинается с 

абитуриента. Абитуриент,  при входе в эту систему имеет свои показатели. И 

из этих показателей, при помощи образовательных технологий, будет 

формироваться профессиональная компетентность. Только личная и 

гражданская позиция и уровень образованности окажут влияние, как на 

качество подготовки, так и на формирование профессиональной 

компетентности и, в конечном счёте, на уровень профессионального 

мастерства.  Огромное значение, при подготовке специалистов, имеет 

профессиональная компетенция педагогического коллектива. И здесь остро 

встаёт проблема педагогических кадров. И это проблема не только нашего 

учебного заведения, но и всей системы профессионального образования.  

Слишком мало преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, владеющих не только специальными знаниями 

и навыками, но и хорошо разбирающихся в педагогике и в методике. 

Проработав в системе образования, при удобном случае они уходят на 

производство. И это негативно влияет на качество подготовки выпускников в 

профессиональном блоке.  

И здесь необходимо, ещё раз,  сделать акцент по факту 

трудоустройства выпускников. Выпускник сегодняшней профессиональной 

школы должен быть уверен, что как дипломированный специалист он найдёт 

применение своим знаниям и умениям.  Для осуществления этой парадигмы 
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необходимо выстроить партнёрские отношения с предприятиями, где 

студенты проходят производственные практики. 

Было бы неплохо, если появился бы сайт края по вакансиям и 

трудоустройству выпускников. На таком сайте необходимо давать 

информацию о ходе учебного процесса в учебных заведениях, представлять 

графики практик. Предприятия же,  выставляя требования по вакансиям и 

информацию по ним, могут  дать возможность выпускникам качественной 

подготовки к приёму на работу.   

Немаловажной составляющей в системе подготовки между 

Приморским политехническим колледжем и предприятиями является 

привлечение ведущих специалистов предприятий в качестве руководителей 

дипломных проектов, а также привлечение представителей предприятий к 

участию в  Итоговой Государственной Аттестации, где они, в ходе защиты 

дипломных проектов, могут предложить рабочее место выпускнику. А 

значит, появится практика трудоустройства выпускников.  

Необходима программа « Профессиональной реализации выпускника», 

которая позволит создать более успешную ситуацию дальнейшего 

определения выпускников. Кроме того, это позволит более рационально 

формировать государственный заказ, ориентироваться на рынок труда края, 

более эффективно сотрудничать с предприятиями и центром занятости 

населения, а также изменить подход в подготовке специалистов и их 

ориентацию на будущее трудоустройство. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

41 

 

Таблица 1. Создание профессиональных компетенций студентов 
 

Востребованность на рынке труда 

 
Профессиональное мастерство 

 
Интенсивность в сфере социально-правовой 

деятельности 
 

Социальное воспитание 

 
Профессиональная компетентность 

 
- личностная позиция 
-гражданская позиция 

 Образованность 

 
Входные показатели 

 
Психолого-педагогические 

показатели: 
- профориентация (семья; 
школа); 
- личные интересы. 

 Образовательные 
показатели: 
- качество знаний. 
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Гатауллина Светлана Юрьевна  

доцент кафедры сервиса и туризма 

Школы  экономики и менеджмента 

ДВФУ 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

Развитие туризма является одним из стратегических приоритетов 

социально-экономического развития Приморского края. 

С развитием туризма в крае связано решение таких важнейших 

вопросов, как повышение трудовой занятости населения, диверсификация 

региональной экономики, формирование условий, обеспечивающих 

повышение уровня качества жизни населения края. 

Выделение туризма в качестве одного из стратегических приоритетов 

развития региона   соответствует Концепции федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)», в соответствии с которой одним из главных 

направлений перехода  к инновационному социально - ориентированному 

типу экономического развития страны является создание условий для 

улучшения качества жизни российских граждан, в том числе за счет развития 

инфраструктуры для отдыха и туризма, а также обеспечения качества, 

доступности и конкурентоспособности туристских услуг.  

Реализация в крае таких проектов федерального и регионального 

уровней, как строительство объектов транспортной, образовательной, 

научной, культурной, сервисной инфраструктуры к Саммиту АТЭС-2012, 
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формирование на территории Артемовского городского округа 

интегрированной игорной зоны «Приморье» и ряда других проектов,  

создают материальную базу для формирования в Приморском крае 

высокоэффективного конкурентоспособного на российском и 

международном туристских рынках туристского комплекса способного 

обеспечить повышение вклада туризма в социально-экономическое развитие 

Приморского края, рост роли края в модернизации экономики Российской 

Федерации и развитии международного сотрудничества России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Все это обуславливает возрастание требований в подготовке кадров для 

туристской индустрии края. Решение этой задачи возможно при 

формировании в учебных учреждениях, осуществляющих подготовку 

специалистов для индустрии туризма, образовательной среды, 

способствующей саморазвитию, самообразованию, самовыражению, 

самоопределению студентов в ходе учебного процесса, развитию их 

мышления, приобретению в процессе обучения не только теоретических 

знаний, но и умений их практического применения, формированию качеств 

социально ориентированной личности, нацеленной не только на собственные 

высокие достижения, но и на общий прогресс социума. 

В формировании и постоянном воспроизводстве подобных качеств 

большое значение имеет образовательная среда вуза, которая должна нести в 

себе такие ресурсные условия и возможности, которые бы активно 

способствовали достижению целей образовательного процесса.  

Цель данной статьи – проанализировать влияние экономических 

дисциплин на формирование образовательной среды в процессе подготовки 

специалистов для индустрии туризма и гостеприимства. 
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Для осуществления оценки данного влияния была использована 

методика, разработанная на кафедре менеджмента Инженерно-

экономического института Череповецкого государственного университета 

[1]. На кафедре сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента ДВФУ 

(КСиТ ШЭМ ДВФУ) разработан и реализуется комплекс экономических 

дисциплин, направленных на формирование экономических компетенций у 

студентов, обучающихся по ООП «Туризм» и «Гостиничное дело». Это такие 

дисциплины, как «Экономические показатели гостиничных предприятий»,  

«Организация планирования и развития СКСТ», «Статистические методы 

исследований в туристском бизнесе», «Региональное развитие туризма», 

«Прогнозирование и планирование туристской деятельности», «Современные 

экономические концепции в гостиничной деятельности», «Прогнозирование 

и планирование  гостиничной деятельности» и ряд других [2]. 

Понятие «компетенция» многогранно, в дальнейшем это понятие будет 

рассматриваться как соотношение между объемом приобретенных знаний и 

умением (способностью) применять их на практике для позитивного 

изменения сложившейся ситуации.   

В качестве критериев для оценки образовательной среды были 

использованы следующие характеристики: широта,  интенсивность, степень 

осознаваемости, обобщенность, эмоциональность, доминантность, 

когерентность, мобильность образовательной среды [1].  

Широта образовательной среды рассматривается как структурно-

содержательная характеристика, показывающая, какие субъекты, объекты, 

процессы и явления включены в данную образовательную среду.  

Интенсивность образовательной среды – рассматривается как 

структурно-динамическая характеристика, показывающая степень 

насыщенности образовательной среды соответствующими условиями, 
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возможностями и фактами их проявления. В качестве примера высокой 

интенсивности образовательной среды можно провести хорошо 

организованные конкурсы студенческих работ.  

Степень осознаваемости образовательной среды – это показатель 

сознательной включенности в нее всех субъектов образовательного процесса:  

преподавателей, студентов, сотрудников кафедры. Степень осознаваемости 

образовательной характеризуется уровнем мотивированности и 

ответственности  субъектов образовательного процесса за качество 

теоретической и практической подготовки всех студентов. 

Обобщенность образовательной среды характеризует степень 

координации деятельности всех субъектов данной образовательной среды, 

что обеспечивается наличием концепции деятельности образовательного 

учреждения и его подразделений. 

Эмоциональность образовательной среды характеризует соотношение в 

ней эмоциональных и рациональных компонентов.  

Доминантность образовательной среды характеризует значимость 

данной локальной среды в системе ценностей субъектов образовательного 

процесса. Это показатель иерархического положения данной 

образовательной среды по отношению к другим источникам влияния на 

личность: чем большую роль играет определенная образовательная среда в 

развитии человека, чем более высокое место она занимает, тем более она 

доминантна.  

Когерентность (согласованность) образовательной среды показывает 

степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с 

влияниями других факторов среды обитания. Когерентность характеризует 

образовательную среду по критерию «гармоничное - негармоничное» и 
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показывает, является ли данная образовательная среда чем-то обособленным 

в среде обитания личности и тесно ли с ней связана и интегрирована.  

Мобильность образовательной среды служит показателем ее 

способности соответствовать изменениям, происходящим во внешней среде. 

Применительно к учебному процессу подготовки специалистов для 

туристской индустрии речь идет о повышении уровня подготовки кадров в 

реализации стратегии превращения г.Владивостока в центр сервисной и 

деловой активности в АТР. 

В результате проведенных маркетинговых исследований студентов 

выпускных курсов по оценке влияния экономических дисциплин на 

состояние образовательной среды КСиТ ШЭМ ДВФУ были получены 

следующие результаты по 10-ти балльной шкале оценки:  

- Широта образовательной среды – 7,1 балл. Этот показатель означает, 

что студенты воспринимают экономические дисциплины как значимый 

фактор, формирующий возможность лучшей ориентации в состоянии 

экономики сферы туризма и гостеприимства, возможность использовать 

полученные знания и навыки в учебном процессе и на практике. 

В результате изучения экономических дисциплин  студенты: 

- получают основные знания об экономике туризма, принципах и 

формах осуществления государственного регулирования  туризма, об 

алгоритме разработки и проведения анализа федеральных и региональных 

стратегий развития туризма, о методике разработки мер по повышению 

финансовой устойчивости предприятий  индустрии туризма, об основах 

организации бизнес - планирования работы предприятий индустрии туризма; 

- овладевают умением осуществлять экономический анализ 

современного состояния и перспектив развития регионального рынка 

туристских услуг и предприятий индустрии туризма. 
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Получение знания студенты закрепляют в ходе выполнения 

самостоятельных исследований на практических занятиях, при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ, при прохождении 

практики на предприятиях туриндустрии края. 

Результатом формирования компетентностного подхода при изучении 

студентами экономических дисциплин является значительно возросший у 

них интерес к бизнес - проектированию и проведению экономического 

анализа в сфере туризма и повышению их интереса к работе на предприятиях 

туристской индустрии. 

- Интенсивность образовательной среды - 8,5 баллов. Этот показатель 

свидетельствует о том, что экономические дисциплины являются значимым 

фактором в активизации участия студентов в мероприятиях, направленных 

на  развитие творческих способностей и конкурсных мероприятиях. 

Закономерно, что в 2012 году 3 студента КСиТ ШЭМ ДВФУ стали 

победителями и лауреатами регионального конкурса «Лидеры туриндустрии 

Приморья-2012» в номинации «Лучшая выпускная квалификационная 

работа». 

- Степень осознаваемости образовательной среды – 3,5 балла. 

Достаточно низкая оценка этого критерия свидетельствует о недостаточной 

степени векторной выветренности целей и задач учебных дисциплин (в том 

числе и экономических) и направленности в организации учебного процесса 

у студентов, преподавательского и вспомогательного персонала  КСиТ ШЭМ 

ДВФУ. В частных беседах со студентами было выявлено, что они не всегда 

получают необходимую учебную подготовку к началу освоения 

экономических дисциплин. Это вызывает у студентов сложность в освоении 

экономических дисциплин, проведении экономического анализа и 

экономических расчетов. Студенты высказывали пожелание о начале 
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изучения статистических дисциплин и работе со статистическими 

сборниками на младших курсах. 

- Обобщенность образовательной среды - 8,0 баллов. Этот высокий 

показатель означает, что студенты понимают роль и место экономических 

дисциплин, их значимость в подготовке по специальности и гармоничность 

их включения в ООП «Туризм» и «Гостиничное дело». 

- Эмоциональность образовательной среды - 3,4 балла. Этот показатель 

означает, что экономические  дисциплины воспринимаются студентами  как 

чрезмерно рациональные, эмоционально ограниченные, возможно, в силу 

сложности восприятия материала и необходимости максимальной 

сосредоточенности при восприятии информации и выполнении контрольных 

заданий. Одним из направлений повышения уровня оценки данного критерия 

может быть более широкое внедрение в учебный курс деловых игр, игровых 

технологий и других методов активного обучения. 

- Доминантность образовательной среды - 8,9 балла. Этот показатель 

свидетельствует о том, что в образовательном процессе КСиТ ШЭМ ДВФУ 

курс экономических дисциплин обоснованно занимает значимое место. 

- Когерентность образовательной среды – 9,0 баллов. О высокой 

степени влияния экономических дисциплин на когерентности 

образовательной среды кафедры сервиса и туризма ШЭМ ДВФУ, по мнению 

студентов, свидетельствует ориентированность ее образовательных целей на 

решение экономических и социальных проблем функционирования сферы 

туризма и гостеприимства Приморского края. Практически, все студенческие 

курсовые и выпускные квалификационные работы содержат экономический 

анализ предмета исследования и  расчет экономической эффективности от 

внедрения разрабатываемых студентами предложений и рекомендаций.  
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- Мобильность образовательной среды – 6,5 баллов. Этот показатель 

свидетельствует о том, что в образовательном процессе КСиТ ШЭМ ДВФУ 

не всегда реализуется приоритетность получения студентами 

практикоориентированных знаний. Индивидуальные задания, формируемые 

руководителями практик студентов еще не всегда содержат значимые для 

туристской индустрии (или конкретного предприятия туристской индустрии) 

экономические исследования, направленные на повышение эффективности 

их работы. К преподаванию экономических дисциплин еще не достаточно 

привлекаются специалисты, имеющие практический опыт работы на 

предприятиях  туристской индустрии. 

Таким образом, экономические дисциплины, по мнению студентов 

КСиТ ШЭМ ДВФУ, являются значимым фактором в формировании 

образовательной среды в процессе подготовки специалистов для индустрии 

туризма и гостеприимства.  

В методическом кабинете Школы экономики и менеджмента ДВФУ 

содержится обширный перечень статистических сборников, содержащих 

информацию о деятельности предприятий туристского комплекса 

Приморского края и туристской индустрии РФ. В ходе лекционных занятий 

студенты знакомятся с результатами исследований в сфере туризма, 

осуществляемыми департаментом международного сотрудничества и 

туризма Приморского края. На практических занятиях студенты проводят 

самостоятельный анализ массивов официальной и ведомственной 

статистической информации  о работе туристского комплекса Приморского 

края, учатся проводить анализ полноты и достоверности этой 

информационной базы, формулируют аналитические заключения об 

экономических результатах работы туристского комплекса Приморского 

края. Полученные знания, навыки и умения используются студентами при 
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подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ и в их 

дальнейшей производственной деятельности. 

Усиление экономической составляющей в учебных программах системы 

непрерывного образования специалистов туристской индустрии 

Приморского края в части вопросов, связанных с ценообразованием в 

туризме, демпинговой политики на региональном туристском рынке, 

разработки и реализации мер, направленных на повышение устойчивости 

работы предприятий индустрии туризма полностью соответствует концепции 

модернизации российского образования в целях подготовки 

высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров для индустрии 

туризма, обладающих необходимыми теоретическими знаниями и 

практическим опытом, способных к эффективной работе по специальности, 

ориентированных на постоянный профессиональный рост, социальную и 

профессиональную мобильность,  готовых к реализации мер по повышению 

вклада туризма в социально-экономическое развитие Приморского края. 
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Проблемное обучение  как средство развития  
интеллектуальных умений у школьников на уроках географии 

 
      Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и 

неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, 

неожиданностей означает, что в окружающей нас действительности есть еще 

много неизвестного, скрытого. Следовательно, нужно все более глубокое 

познание мира, открытие в нем все новых и новых процессов, свойств и 

взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, 

рожденные требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни 

менялись программы и учебники, формирование культуры интеллектуальной 

деятельности учащихся всегда было и остается одной из основных 

общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное развитие – 

важнейшая сторона подготовки подрастающих поколений. [2] 

Задачей школы является формирование гармонически развитой 

личности. В современной педагогике исследуются вопросы общего развития 

детей в процессе обучения. Важнейший показатель всесторонне и 

гармонично развитой личности – наличие высокого уровня мыслительных 

способностей. 

Успех интеллектуального развития школьника достигается главным 

образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими 

воспитанниками. И от его умения  организовать систематическую 

познавательную деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, 

уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию, т.е. их 
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интеллектуальное развитие, что убедительно доказывает современная 

психология и педагогика. 

Большинство ученых признают, что развитие творческих способностей 

школьников и интеллектуальных умений невозможно без проблемного 

обучения. Творческие способности реализуются через мыслительную 

деятельность.  

Психологической основой концепции проблемного обучения является 

теория мышления, как продуктивного процесса, выдвинутая 

С.Л.Рубинштейном. Мышление играет ведущую роль в интеллектуальном 

развитии человека. 

Хотя данная проблема достаточно обстоятельно рассматривается в 

психолого-педагогической и методической литературе, но в практике школы 

должного внимания еще не получила.  

Проблемное обучение это не абсолютно новое педагогическое явление. 

Элементы проблемного обучения можно увидеть в эвристических беседах 

Сократа, в разработках уроков для Эмиля у Ж.Ж.Руссо. Особенно близко 

подходил к этой идеи К.Д.Ушинский. Он писал, что лучшим способом 

перевода механических комбинаций в рассудочные считаются для всех 

возрастов, и в особенности для  детского, метод, употреблявшийся Сократом 

и названный по его имени Сократовским. [5]  

История собственно проблемного обучения начинается с введения, так 

называемого исследовательского метода, многие правила которого в 

буржуазной педагогике были разработаны Джоном Дьюи. 

Глубокие исследования в области проблемного обучения начались в 

60-х годах. Идея и принципы проблемного обучения в русле исследования 

психологии мышления разрабатывались советскими психологами 

С.Л.Рубинштейном, Д.Н.Богоявленским, Н.А.Менчинской, 
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А.М.Матюшкиным, а в применении к школьному обучению такими 

дидактами, как М.А.Данилов, М.Н.Скаткин. Много этими вопросами 

занимались Т.В.Кудрявцев, Д.В.Вилькеев, Ю.К.Бабанский, М.И.Махмутов и 

И.Я.Лернер. Исследования в этой области ведутся  и сейчас. 

Проблемным обучением, то есть ведущим к общему и специальному 

развитию можно считать только такое обучение, при котором учитель, 

опираясь на знания закономерностей развития мышления, специальными 

педагогическими средствами ведет целенаправленную работу по 

формированию мыслительных способностей своих учеников в процессе 

изучения ими основ наук. 

Вместе с тем в  педагогической науке нет однозначного определения 

проблемного обучения. 

Так, под проблемным обучением В.Оконь понимает совокупность 

таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование 

проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, 

проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и 

закрепления приобретенных знаний. [6] 

Д.В. Вилькеев под проблемным обучением имеет в виду такой характер 

обучения, когда ему придают некоторые черты научного познания . 

Сущность проблемного обучения И.Я. Лернер видит в том, что 

«учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых 

для него познавательных и практических проблем в определенно системе, 

соответствующей образовательно-воспитательным целям школы». [3] 

Т.В.Кудрявцев суть процесса проблемного обучения видит в  

выдвижении перед учащимися дидактических проблем, в их решении и 

овладении учащимися обобщенными знаниями и принципами проблемных 

задач. Такое понимание имеется и в работах Ю.К. Бабанского. [1] 
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На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических 

исследований М.И. Махмутов считает, что проблемное обучение – это тип 

развивающего обучения, в котором сочетаются систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением или готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом  целеполагания и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 

ориентирован на формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и 

творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 

деятельности, детерминированного системой проблемных ситуаций. [5] 

Проблемное обучение является одним из наиболее эффективных 

средств активизации мышления ученика. Суть активности, достигаемой при 

проблемном обучении, заключается в том, что ученик должен анализировать 

фактический материал и оперировать им так, чтобы самому получить из него 

новую информацию. Другими словами это расширение, углубление знаний 

при помощи ранее усвоенных знаний или новое применение прежних знаний. 

Нового применения прежних знаний не может дать ни учитель, ни книга, оно 

ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. 

Это и есть поисковый метод учения как антипод методу восприятия готовых 

выводов учителя (хотя последний метод тоже вызывает определённую 

активность ученика). 

Цель активизации учащихся посредством проблемного обучения 

заключается в том, чтобы поднять уровень мыслительной деятельности 

ученика и обучать его не отдельным операциям в случайности, стихийно 

складывающемся порядке, а системе умственных действий, которая 

характерна для решения нестереотипных задач, требующего применения 

творческой мыслительной деятельности. 
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Суть активизации учения школьника посредством проблемного 

обучения состоит в активизации его мышления путём создания проблемных 

ситуаций, в формировании познавательного интереса и моделирования 

умственных процессов. [4] 

Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными 

понятиями проблемного обучения, которое рассматривается не как 

механическое сложение деятельности преподавания и учения, а как 

диалектическое взаимодействие и взаимосвязь этих двух деятельностей. [7] 

Нами проводилось исследование с учениками   Владивостокской 

школы-интерната  №1, которая находится по адресу  ул. Баляева 46.  Это 

государственное учреждение, открытое в 1956 году, является единственным 

образовательным учреждением такого типа в городе Владивостоке.  

Задачи исследования: 

1. Разработка тестовых заданий на выявление уровня развития 

интеллектуальных умений. 

2. Проведение экспериментальной работы по выявлению уровня 

развития интеллектуальных умений. 

3. Разработка рекомендаций учителям по использованию 

проблемного обучения для развития интеллектуальных умений.  

Организация  проблемного обучения в развитии интеллектуальных 

умений школьников на уроках географии.  

В процессе чего нами были подобраны тестовые задания и проблемные 

ситуации, направленные на выявление уровня развития интеллектуальных 

умений, которые могут быть интересны всем тем, кто занимается вопросами 

интеллектуального воспитания учащихся. 

Показатели развития интеллектуальных умений составлены  на основе 

классификации , предложенной   Бабанским Ю.К.: 
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1. Внимательно воспринимать информацию. 

2.Рационально запоминать.  

3.Логически осмысливать учебный материал, выделяя в нем главное.  

4.Решать проблемные познавательные задачи.  

5.Самостоятельно выполнять упражнения.  

6.Осуществлять самоконтроль в учебно-познавательной деятельности. 

Для проведения диагностического обследования нами были выбраны 

следующие методики: 

1. Игра «Да» и «Нет» ГОВОРИТЕ – тестовое задание с применением 

приемов педагогической техники А. А.  Гина [3] 

Показатели:  

- связывать разрозненные факты в единую картину;  

- систематизировать уже имеющуюся информацию;  

- слушать и слышать соучеников;  

- осуществлять самоконтроль в учебно-познавательной 

деятельности. 

Ученикам предлагалось  отгадать географический объект (материк 

Африка), не называя его. Для выполнения задания  предлагалась следующая 

инструкция:  «Ребята, я загадала материк, вы должны его отгадать, для этого 

можно задавать мне вопросы, на которые я смогу отвечать только словами, 

ДА и НЕТ, если я не могу ответить ДА или НЕТ, значит, вопрос задан 

некорректно, я подниму руку, вот так, и право задать вопрос переходит к 

следующему».  

Вопрос считался сильным, если он сужал поле поиска. 

В результате мы выяснили, что  из 17 учеников: 

- низкий уровень развития интеллектуальных умений показали - 4 

ученика, так как вопросы были слабыми, не приближая к ответу. Например:  
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Объект находится в южном полушарии?  (вопрос слабый, потому что в 

предыдущем вопросе мы выяснили, что материк находится в южном 

полушарии).  Иногда ребята вообще не могли сформулировать вопрос, либо 

им было трудно связать разрозненные факты. 

Средний уровень показали - 8 учеников. Их вопросы были чаще 

слабыми, чем сильными. Им не хватало чёткости в формулировках и умения 

связать разрозненные факты. Например, вопрос - «Это большой объект?» 

(Большим или маленьким объект может быть только по отношению к 

другому объекту). 

Высокий уровень интеллектуальных умений продемонстрировали 5 

учеников.  То есть этот уровень отвечал всем  показателям: деятельность 

ребят была мотивированна, вопросы задавались сильные, в которых все ранее 

прозвучавшие факты были связаны.  

2.Проблемная ситуация «Прогнозная задача» 

Показатели:  

- анализировать ситуацию; 

- выстраивать цепочку последствий;  

- решать проблемные познавательные задачи.  

Ребятам предлагалось проанализировать положительные и 

отрицательные последствия известных всем явлений, открытий или решений.  

В первой задаче был предложен следующий известный факт: добыча 

полезных ископаемых приводит к появлению огромных незаполненных 

пещер в толще поверхностного слоя Земли. Какие последствия этого явления 

можно спрогнозировать? Как будут использовать внутри земельные 

пространства люди?  
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Во второй задаче предлагалось найти возможности для спасения 

пингвинов, если среднегодовая температура в Антарктиде понизится на 10 

градусов. 

В результате -  из 17 учеников  после двух туров игры в «прогнозную 

задачу» - низкий уровень развития интеллектуальных умений показали - 4 

ученика, так как  ребята не смогли проанализировать ситуацию, очень долго 

молчали, когда в группе уже во всю шло обсуждение; для них задание было 

сложным и им понадобились дополнительные объяснения, в чём состоит их 

задача.  

Средний уровень показали - 8 учеников. Ребята вели себя во время 

обсуждения не пассивно, но были не выдержаны и часто перебивали 

товарищей, не смогли выстроить цепочку последствий. 

Высокий уровень интеллектуальных умений смогли показать 5 

учеников.  Дети предлагали интересные решения тестового задания такие 

как:  «Пустота, которая образовалась, может привести к обвалам».  «Люди 

будут специально взрывать пещеры, чтобы предотвратить обвалы».  

«Появится специальная профессия, которая будет называться 

«предупредитель катастроф». «Скорее всего, пещеры будут заполнены 

промышленными отходами, для экономии площади земли».  «В пещерах 

будут размещены небольшие кафе, для случайных прохожих». «В пещерах 

собирать металлолом, а вблизи построить завод по его переработке».  

«Можно использовать пещеры для развития туризма». 

Эта группа ребят вела очень бурное обсуждение, но в то же время 

внимательно слушала других и использовала их знания. Они не только 

проанализировали ситуацию, но и четко формулировали ответ.  

3. «Учебный мозговой  штурм». 

Показатели:  
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- творчески мыслить;  

- анализировать ситуацию;  

- выстраивать цепочку последствий;  

- рационально запоминать информацию;  

- логически осмысливать учебный материал, выделяя в нем 

главное.  

«Штурм» мы проводили в группах по 8 – 9 человек. В каждой группе 

выбирался ведущий. Он следил за выполнением правил штурма, подсказывал 

направления поиска идей. Ведущий акцентировал внимание на той или иной 

интересной идее, чтобы группа не упускала её из виду и работала над её 

развитием. Группа выбирала секретаря, чтобы фиксировать возникающие 

идеи (ключевыми словами). Этот этап длился 20 минут.  

Дальше ребята начали работать над созданием банка идей. Главная 

цель – наработать как можно больше возможных решений. В том числе тех, 

которые на первый взгляд кажутся «дикими». Затем был  небольшой 

перерыв, в котором происходило обсуждение штурма с рефлексивной 

позиции: какие были сбои, допускались ли нарушения правил и почему. При 

анализе идей группа их рассматривала довольно критически. При этом 

придерживалась основного правила: в каждой идее желательно найти что – 

то полезное, рациональное зерно, возможность усовершенствовать эту идею 

или хотя бы применить в других условиях. 

Затем была произведена обработка результатов. Группа отбирала по 

два самых интересных решения и назначала спикера, который рассказывал о 

них классу и учителю.  

Затем были отобраны самое практичное предложение и самое «дикое»  

 Далее были предложены две задачи. 
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Задача 1. Найди возможные причины частых наводнений в 

Приморском крае.  

Задача 2. Народонаселение Земли растёт, людям требуется всё больше 

пищи и воды. Что можно сделать, чтобы человечество не погибло от голода и 

нехватки питьевой воды?  

В этом задании были выявлены следующие интеллектуальные умения: 

1. умение использовать ранее полученные знания; 

2. логически выстраивать цепочку последствий; 

3. чётко и понятно формулировать свой ответ.  

По результатам исследования после двух туров игры в  «Учебный 

мозговой  штурм»  было  выяснено, что из 17 учеников: 

Низкий уровень развития интеллектуальных умений показали - 4 

ученика,  так как варианты возможных решений были не продуманными, и 

не содержали не только практичного, но и разумного решения. Например, в 

Приморском крае эта проблема не злободневна или, по-моему, это вообще не 

проблема, потому что когда-нибудь всё равно наступит конец света и этого 

не избежать. Иногда ребята вообще не могли сформулировать вопрос,  

который хоть как-то мог решить, поставленную проблему. 

Средний уровень показали - 8 учеников. Их варианты ответов были 

чаще слабыми, чем сильными. Им не хватало чёткости в формулировках и 

умения связать разрозненные факты, применять ранее полученные знания. 

Так для логичной формулировки ответов приходилось задавать наводящие 

вопросы. 

Высокий уровень интеллектуальных умений смогли показать 5 

учеников. Деятельность ребят была мотивированна, ребята последовательно 

анализировали ситуацию, часто вариантов ответов было больше, чем один.  
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Ребята очень захватывающе обсуждали наработанные идеи.  

Мыслительная деятельность проявлялась довольно интенсивно.  

В результате были выдвинуты две основные причины частых 

наводнений и затоплений населённых пунктов в Приморском крае: 

- жители не оповещаются заранее о плановых сбросах лишней 

воды из водохранилища; 

- вдоль берегов полноводных рек не высаживается заградительная 

полоса лесных насаждений.  

 Во второй задаче ребята пришли к следующему решению: 

- будут расширяться площади под строительство и сельское хозяйство; 

- т.к. свободной земли становится всё меньше и меньше, то не 

исключено, что начнётся строительство городов на дне моря, а может даже и 

в космосе. Люди смогут долгое время обходиться без воды и еды как 

инопланетяне.  

Таким образом, по результатам всех проведенных тестовых заданий 

можно сделать вывод, что из 17 учеников: 

 высокий уровень интеллектуального развития показали 4 

ученика; 

 средний уровень интеллектуального развития показали 10 

учеников; 

 низкий уровень интеллектуального развития показали 3 ученика. 

 Использованные нами диагностические задания с успехом  могут 

использоваться не только для диагностики, но и для формирования 

интеллектуальных умений у учащихся. Кроме этого,  нами были составлены 

рекомендации педагогам по использованию проблемного обучения в 

развитии интеллектуальных умений школьников.  
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Рекомендации педагогам по использованию проблемного обучения в 

развитии интеллектуальных умений школьников 

Условия применения проблемного обучения. 

Проблемное обучение целесообразно применять когда: 

1) Содержание учебного материала содержит причинно-

следственные связи и зависимости, направлено на формирование понятий, 

законов, теорий. 

2) Ученики подготовлены к проблемному изучению темы. 

3) Ученики решают задачи на развитие самостоятельности 

мышления, формирование исследовательских умений, творческого подхода к 

делу. 

4) У учителя есть время для проблемного изучения темы. 

5) Учитель хорошо владеет соответствующими методами обучения.  

 Типы заданий, формирующие интеллектуальные умения.  

К основным типам заданий, включение которых в систему работы 

учителя с учащимися будет способствовать формированию у них 

интеллектуальных умений, относятся:  

- задания, носящие исследовательский характер (наблюдения, 

подготовка эксперимента, поиск ответа в научной литературе и т.п.), 

способствующие развитию пытливости, самостоятельности, индуктивного 

мышления; 

- задания, направленные на развитие творческого мышления, среди 

которых чаще всего встречаются: написания сочинений, составление своих 

задач, «хитрых» заданий, где надо догадаться о каком-либо условии, 

содержащемся в неявной форме, задания по конструированию приборов или 

приспособлений и т.п.; 
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- задания на установление причинно-следственных связей, 

способствующие развитию логического мышления, широко опирающиеся на 

анализ, обобщения; 

- задания, способствующие развитию аналитико-синтетической 

деятельности требующие выбора решения (экономного, более точного или 

исчерпывающего) из числа предложенных (нахождение более короткого 

решения математической задачи); 

- задания на сравнение, начиная с простейших – «сильнее, чем…» 

– и кончая сравнениями, выявляющими сходство или отличие понятий, 

сложных явлений. 

- задания, направленные на упорядочивание мыслительных 

действий, приучение учащихся к выполнению их в строгой 

последовательности, соблюдение которой обеспечивает получение 

правильных результатов, т.е. пользование алгоритмами или самостоятельное 

их составление. Элементы алгоритмического мышления формируются при 

изучении русского и иностранного языков, математики, физики, химии; 

- задания на развитие догадки и интуиции. Это доведение 

учащихся до «озарения», которое наступает тогда, когда на основе анализа 

условий и перебора возможных путей решения ученику становится ясным 

весь путь решения и уже не столь важной оказывается собственно 

вычислительная работа; 

- задания по формированию категориального и обобщающего 

мышления. В их числе: подведение задачи под уже известный тип, подбор к 

группе слов обобщающего понятия или подбор к обобщающему понятию 

видового, нахождения общности в группе понятий и отнесение к ним 

подходящего по этому общему признаку понятия. 

 Правила создания проблемных ситуаций. 
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1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует 

поставить такое практическое или теоретическое задание, выполнение 

которого требует открытия новых знаний и овладения новыми умениями; 

здесь может идти речь об общей закономерности, общем способе 

деятельности или общих условиях реализации деятельности. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным 

возможностям учащегося. Степень трудности проблемного задания зависит 

от уровня новизны материала преподавания и от степени его обобщения. 

3. Проблемное задание дается до объяснения усваиваемого 

материала. 

4. Проблемными заданиями могут быть: 

усвоение; 

формулировка вопроса; 

практические здания. 

Проблемное задание может привести к проблемной ситуации только в 

случае учета вышеупомянутых правил. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными 

типами заданий. 

Очень трудную проблемную ситуацию учитель направляет путем 

указания учащемуся причин невыполнения данного ему практического 

задания или невозможности объяснения им тех или других фактов. 

Подготовленность ученика к проблемному учению определяется, прежде 

всего, его умением увидеть выдвинутую учителем (или возникшую в ходе 

урока) проблему, сформулировать ее, найти пути решения и решить 

эффективными приемами. Всегда ли ученик сам выходит из создавшегося 

познавательного затруднения? Как показывает практика, из проблемной 

ситуации может быть 4 выхода: 
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- учитель сам ставит и решет проблему; 

- учитель сам ставит и решет проблему, привлекая учащихся к 

формулировке проблемы, выдвижению предположений, доказательству 

гипотезы и проверке решения; 

- учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с 

участием и (частичной или полной) помощью учителя; 

- учащиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее без 

помощи учителя (но, как правило, под его руководством). 

К выдвигаемой проблеме нужно предъявить несколько требований. 

Если хоть одно из них не выполнить, проблемная ситуация не будет создана. 

1. Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Если до 

учащихся не дошел смысл задачи, дальнейшая работа над ней бесполезна. 

Следовательно, проблема должна быть сформулирована в известных 

учащимся терминах, чтобы все или, по крайней мере, большинство учеников 

уяснили сущность поставленной проблемы и средства для ее решения. 

2. Посильность выдвигаемой проблемы. Если выдвинутую 

проблему большинство учащихся не сможет решить, придется затратить 

слишком много времени или решать ее самому учителю; то и другое не даст 

должного эффекта. 

Формулировка проблемы должна заинтересовать учащихся. Конечно, 

главным в создании интереса является математическая сторона дела, но 

весьма существенно подобрать и надлежащее словесное оформление. 

Развлекательность формы нередко способствует успеху решения проблемы. 

3. Естественность постановки проблемы. Если учащихся 

специально предупредить, что будет решаться проблемная задача, это может 

не вызвать у них интереса при мысли, что предстоит переход к более 

трудному. 
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Постановка учебной проблемы осуществляется в несколько этапов: 

а) анализ проблемной ситуации; 

б) осознание сущности затруднения – видение проблемы; 

в) словесная формулировка проблемы. 

Учебная проблема не является проблемой для учителя. Учитель ставит 

перед учениками проблемный вопрос или проблемную задачу. Такая 

постановка ведет к возникновению проблемной ситуации принятию 

учеником проблемы, сформулированной и поставленной учителем. 

Процесс постановки учебной проблемы должен осуществляться с 

учетом основных логических и дидактических правил: 

1) отделение (ограничение) известного от неизвестного, 

2) локализация (ограничение) неизвестного, 

3) определение возможных условий для успешного решения, 

4) наличие в формулировке проблемы неопределенности.  

Таким образом, мы увидели, что использование проблемного обучения 

в педагогическом процессе может существенно способствовать развитию 

интеллектуальных умений школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преобразования, происходящие в современном обществе, предъявляют 

все возрастающие требования к раскрытию интеллектуально-творческого 

потенциала человека. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные ситуации (Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010).  

В Законе Российской Федерации «Об образовании» (ст. 14) определено, 

что содержание образования должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. 

Актуальность данной задачи заключена в том, что личность, способная себя 

реализовать, востребована в современном обществе.  

Сегодня российская система образования находится в процессе 

реализации государственной программы «Образование и развитие 
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инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 

2009-2012 годы», согласно которой важной частью новой модели 

образования является выделение специфических методов и подходов к 

обучению на разных возрастных ступенях. Одним из главных компонентов 

новой модели школьного образования является ее ориентация на 

практические навыки, на способность применять знания, реализовывать 

собственные проекты [10].  

Проблемам самореализации подростков посвящено немало 

диссертационных исследований (С.С. Гиль, Л.Н. Дроздикова, И.Д. Егорычева  

и др.). Вместе с тем, проблема самореализации подростков в проектной 

деятельности недостаточно исследована.  

В нашем исследовании мы согласимся с определением самореализации 

Л.А.Коростылёвой: «Самореализация – осуществление возможностей 

развития «Я» посредством собственных усилий, содеятельности, 

сотворчества с другими людьми (ближним и дальним окружением), 

социумом и миром в целом» [6, с.52]. 

Проанализировав различные точки зрения учёных на потребность 

человека в самореализации (К. Роджерс, А. Маслоу, А.Н. Ирецкий, Э. 

Фромм),  мы пришли к мнению, что потребность в самореализации – родовая 

потребность человека, которая проявляется в социальном, техническом, 

научном и художественном творчестве. Базовая потребность в 

самореализации удовлетворяется в различных видах деятельности. 

Особенность потребности в самореализации состоит в том, что человек 

никогда не сможет удовлетворить её полностью. Единой модели 

самореализации человека не существует. Каждый человек индивидуален и 

сам выбирает для себя тот вид деятельности, где он может проявить свою 

самость, само реализоваться. 
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Д.И. Фельдштейн утверждает, что в спиралевидном движении 

деятельности ребенка по усвоению норм человеческих взаимоотношений мы 

имеем дело с неразрывным процессом, где социально признаваемая и 

одобряемая деятельность подростка составляет кульминационный пункт 

развития, поднимая на новый уровень самодеятельность развивающейся 

личности. Отсюда остро встает вопрос об управлении этим психолого-

педагогическим явлением. И важнейший момент такого целенаправленного 

управления — специальная организация внешне задаваемой деятельности по 

усвоению норм взаимоотношений, служащая формированию общественно 

значимых мотивов деятельности ребенка с раннего детства [12, c.116]. 

 Встаёт вопрос о том, какая деятельность может стать ведущим 

условием самореализации подростков?  

Стандарты второго поколения, пришедшие в школу уже сегодня, 

ориентируют учителя на компетентностное образование, внедрение в 

школьную практику системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. В условиях наметившегося перехода в воспитании детей от 

парадигмы педагогического воздействия к парадигме создания условий для 

саморазвития ребенка в продуктивной деятельности особое значение 

приобретают методы, актуализирующие субъектную позицию ребенка в 

педагогическом процессе, позволяющие сформировать в педагогической 

среде комплекс условий, необходимых для самореализации личности 

школьника. В этой связи вполне понятен интерес современной педагогики к 

деятельностным технологиям обучения. С позиции деятельностного подхода 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), одним из методов 

обучения, полностью отвечающим требованиям стандартов второго 

поколения, является метод проектов – ведущий метод проектного обучения, 

позволяющий включить школьников в проектную деятельность. 
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Сущность проектной деятельности, метода проектов  раскрыта в 

работах Дж. Дьюи, Е.С. Полат, И.К. Колесниковой и др. Метод проектов 

обладает большим потенциалом в обеспечении условий для самореализации 

личности в общественно и личностно значимой деятельности. В специальных 

исследованиях последнего времени наметилась тенденция к изучению 

возможностей проектной технологии в решении воспитательных проблем 

(Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, В.Д. Симоненко, Д. Питт).  

Рассмотрев определения понятий проект, проектирование, метод 

проектов, проектное обучение в трактовке различных учёных (Н.В. Матяш, 

И.А. Колесникова, Е.С. Полат, В.В.Гузеев, И. Чечель) сделаем вывод о том, 

что понятие «проектная деятельность» находит своё отражение на стыке двух 

основополагающих гуманитарных дисциплин – педагогической и 

психологической науки. Обучение проектной деятельности предполагает 

учет, как основных закономерностей педагогического процесса, так и её 

психологического содержания. 

Понятия проектная деятельность и проектирование означают 

включение учащихся в деятельность по созданию проекта. По В.В. Гузееву, 

проект в контексте образования есть особое результативное действие, 

совершаемое в специально организованных педагогом (лабораторных) 

условиях. Специально организованные условия дают ребёнку возможность 

действовать самостоятельно, получать результат, но в безопасных условиях, 

то есть осуществлять пробу в культурных формах. Проект как форма работы 

требует оформления результатов (продукта) для предъявления его 

окружающим [1]  .  

Проектная деятельность учащихся направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 
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результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. Ведущим методом, 

позволяющим включить школьников в проектную деятельность, является 

метод проектов. 

«Проект» и «метод проектов» входят в объем понятия «проектная 

деятельность». А как любая деятельность, проектная деятельность имеет 

свои психологические особенности и располагает различными 

возможностями для развития личности. 

По мнению О.С. Газмана, это комплексная деятельность, одной из 

отличительных особенностей которой является автодидактизм — 

способность параллельно с непосредственным результатом (созданием 

проекта) обеспечивать усвоение новых знаний, формирование новых 

представлений, появление новых смыслов, динамику ценностей. Это 

свойство связано с «неизбежностью» получения по ходу участия в проекте 

новой информации, освоения новых видов активности, в том числе 

совместной с другими, с переживанием позиции творца, позиции 

«управляющего обстоятельствами человека» [цитируется по Колесниковой, 

5]. За счет этого включение в проектную деятельность меняет позицию 

человека любого возраста, превращая ее в субъектную форму участия в 

преобразовании окружающего мира и социальном самоуправлении. 

Личностно - деятельностное начало проектирования содержит в себе 

глубокий стимул к самосовершенствованию. Это неудивительно, ведь 

воплощение своего «Я» в проектируемом предмете имеет далеко идущие 

педагогические последствия. Проектная деятельность становится средством 

развития и саморазвития как специфических проектировочных способностей, 

так и личности в целом, выступая универсальным источником обучения, 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

72 

 

воспитания, творческого взаимодействия детей и взрослых. Она способна 

развивать практически все личностные структуры человека. Те, кто много 

участвовал в проектировании, безусловно, отметили, что на каждом этапе 

проектной деятельности помимо запланированного продукта формируются 

определенные личностные «приращения». Становится заметна динамика 

ценностей, норм, установок. 

Проектная деятельность отличается мозаичной природой, складываясь 

из действий, являющихся фрагментами других видов деятельности. 

Благодаря этому развивающий потенциал участия в проектной деятельности 

возрастает из-за возможности и необходимости освоения дополнительных 

видов и форм активности на каждом из этапов реализации проекта. Речь идет 

о диагностических, прогностических, оценочных действиях; о разнообразных 

формах и видах мыслительных и практических процедур, связанных с 

планированием, сопровождением, поддержкой, управлением, 

коммуникацией, экспертизой [5, с.37]. 

Включаясь в проект, человек любого возраста получает возможность 

по-другому взглянуть на окружающий мир, проявить поисковую активность 

и ощутить неподдельный интерес к действительности. У него начинают 

развиваться творческое (продуктивное) воображение и критическое 

мышление. Кроме того, участникам проекта требуются воля и упорство, 

самостоятельность и ответственность, самодисциплина. Без этого 

затруднительно последовательно пройти нормированные шаги, которые 

предусматривает логика проектирования. Каждому участнику проектной 

деятельности необходимо действовать совместно с другими людьми, что 

способствует формированию коммуникативной культуры. Проектная 

деятельность предоставляет также возможность переживания новизны 

полученного результата и развития способности к рефлексии [5, с.38]. 
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В гуманистической педагогике важен вопрос о роли и позиции ребенка 

в процессе проектирования. По мнению И.А. Колесниковой, они вариативны. 

Ребенок способен выступать как заказчик, как непосредственный активный 

участник проектировочной деятельности, как эксперт по отношению к 

деятельности и ее результатам. 

При этом проектное, творческое отношение к действительности и себе 

в рамках этой действительности сочетается с чувством ответственности за те 

изменения, которые происходят с его участием [5, с.69]. В проектировочной 

деятельности ребенок неоднократно сталкивается с возможностью и 

необходимостью проявлять свою самостоятельность («самость»). В 

частности, это происходит в ситуациях, требующих:  

-предъявления окружающим своих представлений о себе и объекте 

проектирования, выдвижения собственного варианта цели, отстаивания своей 

позиции в дискуссии со сверстниками и взрослыми; 

-согласования своих целей и ценностей с целями и ценностями других 

людей;   

-обнародования своих трудностей и проблем, попыток найти их 

причины в самом себе; 

-умения работать сообща и корректировать свои действия на основе 

обратной связи; 

-совместной с другими рефлексии по поводу своих действий и 

полученного результата. 

Совместность участия в проектной деятельности предполагает 

взаимодействие на разных уровнях. Среди них обозначим: 

информационный уровень (содержательный обмен всеми видами 

информации, получаемой в ходе проектной деятельности — 

исследовательской, обучающей, диагностической и др.);  
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-практический уровень (совместная предметная деятельность);  

-эмоциональный уровень (индивидуальные и совместные впечатления, 

переживания, приобретаемые в ходе работы над проектом);  

-этический уровень (правила, конвенциональные нормы 

взаимодействия). 

Таким образом, и для взрослого, и для ребенка, выступающих в 

позиции субъекта, проектная деятельность открывает возможность 

взаимосовершенствования. Каждый участник проектирования при этом 

становится для другого своеобразным катализатором личностного развития 

[5, с.71]. 

Проанализировав возможности проектной деятельности, мы 

согласимся с мнением М.А. Ступницкой [13, с.19-21], что метод проектов 

природосообразен при обучении подростков, прежде всего потому, что 

позволяет сгладить и некоторые проблемные проявления «трудного» 

возраста, такие как: чувство взрослости, проявляющееся в потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, доверия; склонность к 

фантазированию, когда возможность осуществить собственный замысел 

становится мощным стимулом к действию; стремление определить границы 

своих физических и интеллектуальных возможностей. А поскольку исходная 

проблема проекта, как правило, имеет личностно окрашенный характер, то 

его автор получает шанс лучше понять себя, яснее представить себе свои 

возможности, оценить приобретаемый учебный и житейский опыт – ясно 

увидеть процесс своего взросления. 

Таким образом, формирование проектной деятельности подростков как 

психологического новообразования необходимо для вооружения его 

универсальным умением решения самых разных проблем, в том числе и 

образовательных. 
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В период школьного обучения сформированная проектная 

деятельность даже на элементарном уровне позволяет организовать 

самостоятельную работу детей как целенаправленную и содержательную, 

наполнить ее личностно значимым смыслом, придать организационные 

рамки всем видам деятельности, выполняемым в проекте.  

В проектной деятельности подросток может сам выбрать те виды 

деятельности, в которых он получит возможность проявить себя как 

полноправный субъект деятельности. Проектная деятельность способствует 

становлению личности и самореализации подростка. 
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ДВФУ 
 

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 

задач общества и государства является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 

новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования процесс образования понимается не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетентностей, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. 

Причинами изменения образовательной политики государства служат, 

во-первых, лавинообразный поток информации во всех областях знания, во-

вторых, потребность современного общества в гибких, адаптивных системах 

образования, предусматривающих возможность достаточно быстрой 

профессиональной переориентации, повышении квалификации, 

саморазвития на любом отрезке жизненного пути человека.  

http://www.philosophy.ru/library/fromm/02/0.htm
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Появление новых вызовов времени порождает принципиально иные 

требования к образованию и его результатам. Стандарт второго поколения 

основан на системно - деятельностном подходе. Основным результатом 

деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей. В 

данном контексте одним из показателей качества образования является 

компетентность, которая определяется не только через сумму знаний и 

умений, но прежде всего, характеризует умение школьника мобилизовать 

полученные знания и опыт в конкретной ситуации. 

Решить современные педагогические задачи и получить новые качества 

личности младшего школьника в рамках отдельных учебных дисциплин с 

использованием только классно-урочной формы организации 

образовательного процесса, провести оценку полученных результатов, 

используя только тестовые проверочные работы и пятибалльную систему 

оценки, практически невозможно. Необходим поиск адекватных средств, 

способов и форм организации образовательного процесса, с помощью 

которых можно достичь новых образовательных результатов. Однако 

перспективное движение начальной школы в направлении 

компетентностного образования совершенно не обеспеченно технологически. 

Сегодня для реализации новых стандартов в школе I ступени можно 

предложить фактически лишь «столетнего ветерана» – метод проектов [2, с. 

3]. 

С другой стороны, проектная деятельность свое центральное (ведущее) 

место занимает в подростковой (основной) школе. В начальной школе, по 

мнению ученых (Воронцова А.Б., Заславского В.М., Егоркина С.В. и др.),  

это либо простое присваивание названия «проект» всему, что только ни 

делается: самостоятельно решили несколько задач из учебника – «проект» и 
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т. д., либо механический перенос метода проектов в начальную школу из 

основной или старшей школы, что неэффективно и вредно. Всякий ребенок 

способен научиться тому, что соответствует его возможностям. По меньшей 

мере, неразумно, например, ожидать от годовалого ребенка, что мы сможем 

научить его ездить на велосипеде. Эта задача явно выходит за пределы его 

возрастных возможностей. Для полноценной организации проектной 

деятельности на начальной ступени образования необходимо учитывать 

особенности возраста младших школьников. Поэтому в начальной школе 

могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде 

творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Именно построение системы проектных задач может осуществить переход на 

компетентностный подход в образовательном процессе, а также вооружить 

младших школьников средствами и способами будущей проектной 

деятельности в средней школе. 

В компетентностной педагогике задачный принцип построения учебного 

содержания является ключевым. В образовательной практике используются 

разные типы задач: учебная, конкретно-практическая, исследовательская, 

творческая и др., однако эти задачи не позволяют в полной мере осуществить 

те ключевые компетентности, которые лежат в основе новых 

образовательных результатов современной школы. Поэтому А.Б. Воронцов 

вводит новый тип задач – проектные задачи. 

Под проектной задачей будем понимать задачу, в которой через систему 

или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в результате решения 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная 
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задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, 

которые являются его реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. 

Через опыт решения серии подобных задач на протяжении первых лет 

обучения в школе младшие школьники (без специального акцента) 

осваивают основы проектной деятельности в учебном сотрудничестве. 

Система заданий, которая входит в ткань задачи, фактически задает 

«стратегию решения» этой задачи. В 4 классе целесообразно вместо 

упорядоченной системы заданий использовать их неупорядоченный набор; в 

этом случае дети сами строят свою «стратегию» решения задачи. В 

предельном случае некоторые задания вообще не выделяются явным образом 

изначально. Выявление их в общем контексте задачи возлагается на самих 

учащихся. Такая форма проектной задачи является наиболее приближенной к 

собственно проекту. 

Итак, проектная задача — это система (для 4 класса — набор) заданий 

(действий), направленных на поиск лучшего пути достижения результата в 

виде реального «продукта». Фактически проектная задача задает общий 

способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) 

результата. 

Рассмотрим сам термин «проектная задача». Проект есть 

целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во времени. 

Важнейшей характеристикой проектирования является различение того, что 

производится, и того, что в результате получается. Производимый 

«продукт», по словам К.Н. Поливановой, не является самоцелью, его нужно 

рассматривать в более широком контексте. Особенность проекта в том, что 

при его реализации не задается порядок действий, проектировщики сами 
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определяют весь набор необходимых средств, материалов и действий, с 

помощью которых достигнут результат. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения данных. Кроме того, проектная учебная задача — менее 

объемная дидактическая единица по сравнению с проектом. 

Итак, проектная задача ориентирована на применение учащимися целого 

ряда способов действий, средств и приёмов не в стандартной (учебной) 

форме, а в ситуациях, приближенных к реальным. Итог решения такой 

задачи должен рассматриваться в двух аспектах: 

1. как реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, 

результат анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, 

графиков), созданный детьми. При этом важен самостоятельный выбор 

учащимися наиболее подходящего с их точки зрения способа описания и 

представления результатов работы. «Продукт» может быть далее «оторван» 

от самой задачи и жить своей отдельной жизнью; 

2. как нематериальный «продукт» - качественное изменение самого 

ребёнка (группы детей). 

Устройство проектной задачи сформулируем через основные этапы 

проекта и соответствующие действия, необходимые для его реализации. 

Таблица 1- Структура проектной задачи 

Этапы проекта в действиях, необходимых 
для реализации проекта 

Структура проектной 
задачи 

Анализ ситуации. 
Переформулирование её в 
проблему. 

Надо ли её 
разрешать? В чём 
проблема? 

1.Описание проблемной 
(квазиреальной, модельной) 
ситуации. В описании 
проблемной ситуации 
формулировка задачи 
скрыта и должна быть 

Выявление дефицитов, их 
типов. Установление 
приоритетов ценностей. 

Почему именно 
этих ценностей 
будем 
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придерживаться? поставлена детьми. 
Проблемная ситуация 
должна иметь несколько 
возможных путей решения. 
2.Проектная задача 
содержит в явном или 
скрытом виде набор или 
систему действий (заданий), 
которые должны быть 
выполнены. Количество 
заданий это количество 
действий, которые 
необходимо совершить, 
чтобы задача была решена. 
Система заданий может 
требовать разных 
«стратегий» решения. 
Результаты выполненных 
заданий используются в 
общем контексте решения 
всей задачи. 

Оценка необходимости 
восполнение дефицита. 
Формулирование 
принципов отбора целей. 

Зачем двигаться в 
этом 
направлении? 

Быстрая и точная 
постановка (принятие) цели 
действия. Выработка 
критериев постановки и 
достижения цели. 

Куда придём в 
итоге? 

Поиск средств, возможных 
путей решения – перевод 
проблемы в задачу. 

 

Выбор средств решения 
проблемы (адекватных 
способов действий) 

Что будем делать 
и каким будет 
результат? 

Решение проблемы 
(реальное продуктивное 
действие). 

 

Анализ полученного 
результата, соотнесение его 
с проблемой 

Разрешили ли мы 
проблему? 

Представление 
окружающим полученного 
результата («продукта») 

 

 

В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров на ранее 

изученные темы или области знаний, к которым относятся те или иные 

задания. Школьники находятся в состоянии неопределенности относительно 

способа решения и, тем более, конечного результата.  

Проектная задача отличается большим объемом и неоднородностью 

материала. Описание жизненной ситуации может быть представлено в виде 

единого текста или отдельных отрывков с множеством различных данных, в 

том числе избыточных, не имеющих отношения к конкретной ситуации, 

зашумляющих её. В то же время, представленная в описательной части 
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информация может быть неполной, недостаточной, что вынуждает детей 

самостоятельно обращаться к справочной информации, содержащейся в 

приложении к проектной задаче или во внешних источниках, а возможно, и к 

собственному жизненному опыту. Информация, необходимая для 

выполнения одного задания, может также содержаться в текстах других 

заданий или в их результатах.  

Решение проектных задач требует коллективно-распределенной 

деятельности учащихся. Поэтому, особую роль проектные задачи играют в 

становлении учебного сотрудничества в малых группах. Взаимодействуя в 

группе, дети приходят к пониманию того, что для достижения общей цели 

всем участникам группы необходимо договариваться между собой, 

вырабатывать общий путь решения задачи, распределять обязанности, 

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль в процессе решения задачи. 

Определив структуру проектной задачи, рассмотрим место этих задач в 

образовательном процессе. 

Проектные задачи могут быть предметны и межпредметны, 

одновозрастные и разновозрастные. Проектные задачи, как правило, 

занимают несколько уроков. Погружение детей в решение задачи позволяет 

увидеть реальную картину в классе, связанную с тем багажом знаний и 

умений младших школьников, которым они в состоянии активно 

пользоваться. Таким образом, каждый учитель (или коллектив учителей) сам 

определяет количество и место проектных задач в начальной школе. 

Проектные задачи являются также средством оценки основ ключевых 

компетентностей младших школьников. Основной метод – встроенное 

наблюдение. К такой работе можно привлекать, помимо ведущего учителя, 

других учителей, родителей, старшеклассников. Используя специальные 

экспертные листы («карты наблюдений») и подключившись к детской 
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группам, эксперты на протяжении всех этапов наблюдают за процессом 

решения задачи, ни в коем случае не вмешиваясь в него, и фиксируют свои 

наблюдения. Анализ учителем всех экспертных листов после решения 

проектной задачи даёт полную картину того, как строили школьники свою 

работу на всех этапах решения. Таким образом, постоянный сбор и анализ 

данных экспертизы позволяет учителю вести мониторинг формирования 

основ ключевых компетентностей школьников и вводить коррективы в свои 

педагогические действия. 

Педагогические эффекты проектной задачи: 

• Задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими 

задачи. Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе. 

• Учит (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания. 

• Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей 

«перенос» известных им предметных способов действий модельную 

ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие способности: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать 

(составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-

модели, выделяя все существенное и главное); 
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• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения 

других). 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Главная цель высшего учебного заведения – создание условий для 

развития студента в различных сферах общественной жизни, формирования 

его жизненных позиций, раскрытия и реализации его потенциала. 

Ориентация на качество и результаты труда, профессиональная 

самореализация, креативность, умение работать в команде позволяют 
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специалисту быть более востребованным в современных условиях. В связи с 

этим все большую актуальность приобретает проблема формирования 

корпоративной культуры, являющейся обязательным условием высокой 

эффективности и конкурентоспособности как личности, так и организации. 

Корпоративное сознание тесно взаимосвязано с воспитанием и 

управлением коллективом. В идеале по окончании процесса образования 

человек входит в общество, сохраняя свою индивидуальность, то есть ему 

необходимо обладать определенным набором социальных качеств, - в той 

мере, в которой это отвечает запросам общества. 

Основным принципом проявления корпоративного сознания и 

корпоративной ответственности является рационально осмысленная цель, на 

достижение которой направлены действия. Без осмысленности общей цели 

не возникает единства и взаимосвязи, не возникает корпоративного сознания 

[4].  

Студенчество как общность формируется через ценности, нормы, 

образцы поведения и идеалы, свойственные только студенчеству. Основой 

являются устойчивые, структурно организованные молодежные группы, 

имеющие свои интересы на основе совместных целей. 

Образовательное пространство вуза и система воспитания влияют на  

корпоративное сознание студенчества. Управленческое сопровождение 

процесса формирования корпоративного сознания помогает достичь 

максимального эффекта.  

Общность ценностей возникает не сразу между студентами. Для  

некоторых это может вообще не произойти за все годы обучения. Начаться 

же корпоративная культура  может уже на первом курсе. В этот момент 

молодой человек, поступивший в вуз, начинает пытаться идентифицировать 

себя с другими студентами.  
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Возникает возможность проявления единства ценностей для всех 

студентов, отличающих их от молодежи в целом. Таким образом, начинает 

формироваться процесс коллективной идентичности студенчества. Этот 

процесс приводит к формированию коллективной культуры. 

Взаимосвязь студента с различными институтами общества может  

регулироваться на основе складывающихся внутри студенчества ценностей и 

представлений. 

Корпоративное сознание студенчества может быть управляемым, когда 

оно выходит на уровень появления корпоративной ответственности. Сам же 

процесс формирования сознания не может быть абсолютно управляемым, но 

может быть регулируемым.  

Здесь очень важно влияние уже имеющихся традиций и ценностей 

вузовского пространства. 

Традиции высшей школы могут служить средством формирования 

корпоративной культуры, если они отвечают целям формирования 

корпоративной культуры у студентов,  как будущих работников сферы 

сервиса и туризма, как транслятора профессиональной культуры и 

личностной корпоративной культуры преподавателей и студентов. 

Подготовка специалистов по социально-культурному сервису и  

туризму требует повышенной ответственности от преподавателей кафедры 

сервиса и туризма. Ведь от того, как мы общаемся друг с другом, со 

студентами, с обслуживающим персоналом зависит в дальнейшем  качество 

оказание услуг нашими выпускниками потребителям. Каждый  

преподаватель пытается на своих лекциях, семинарах показать студентам 

образец культуры обслуживания, качественного оказания услуг. То, что 

видит студент в вузе, он трансформирует и проецирует на свои дальнейшие 

взаимоотношения с клиентами: манеру разговора, внешний вид, стиль 
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одежды, отношение с коллегами. Взаимоуважение и совместное творчество 

студентов и преподавателей при подготовке выпускного вечера 

старшекурсников, посвящение в студенты первокурсников, совместные 

поездки на Кравцовские водопады, совместная поездка в учебные туры по 

Китаю, в Европу  дает образец  коллективного действия для достижения 

поставленной цели. 

Имеют место определенные традиции совместного проведения досуга, 

подготовки к зачетам и экзаменам, отношений между преподавателями, 

студентами и администрацией. 

Важное место в формировании корпоративной культуры играют 

кураторы и старосты групп. Они являются "проводниками" корпоративной 

культуры. Особое внимание уделяется работе со старшекурсниками,  

которые являются образцом работоспособности и креативности для 

студентов 1,2 курсов. Преподаватели кафедры уделяют большое внимание 

совершенствованию работы кураторов и старост. Разработаны и регулярно 

пересматриваются разделы журнала куратора, дневника старосты. Раз в год 

со всеми старостами групп и кураторами проводится деловая игра "Ты - 

лидер". На конкретных примерах проигрываются ситуации студенческой 

жизни. Только совместное участие данного тандема в реальной жизни 

приносит свои результаты. 

Роль старосты студенческой группы в формировании корпоративной 

культуры не менее значительна, чем роль профессорско-преподавательского 

состава. Староста рассматривает свою деятельность как составную часть 

коллективной деятельности, связанную с функциями других членов группы 

[3]. 

 Староста ориентирует студентов на внесение вклада в общую 

деятельность, отмечает положительные результаты;  доносит до студентов  
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информацию и служит связующим звеном между студентами и 

профессорско-преподавательским составом кафедры; определяет, какая 

поддержка требуется членам студенческой группы. 

 Очень важно, что староста задает общее направление корпоративной 

культуре студенческой группы. Он использует знание сильных сторон, 

интересов и качеств, которые необходимо развивать у студентов, для 

определения персональных задач в общеуниверситетской  жизни. 

Самая главная же здесь функция – добиться понимания студентами 

личной и коллективной ответственности. 

Особую важность имеет атрибутика - соблюдение фирменной цветовой 

символики при оформлении  аудиторий, фирменные блокноты, ручки,  дресс-

код, обязательное единообразие бэйджей при проведении мероприятий. 

Необходимо еще с младших курсов приучать студентов носить бэйдж при 

проведении семинарских и практических занятий. В дальнейшем  он 

становится обязательным компонентом присутствия на рабочем месте в 

турфирме. Помогает менеджеру в общении с посетителями, задает  тон 

делового разговора, помогает строить деловые и уважительные отношения с 

клиентом.  

Студенческий совет решает различные проблемы студентов, 

поддерживает интересы студентов, инициирует и организует отдельные 

мероприятия, направленные на становление и укрепление корпоративной 

культуры школы экономики и менеджмента, общей культуры, гражданской 

позиции. 

Проведение Дней открытых дверей: традиционные мастер-классы с 

участием студентов, оформление стендов при проведении выездной поездки 

в МДЦ "Океан",  оформление аудиторий для проведения чайной церемонии, 

конкурсное оформление и сервировка стола тематических праздников и 
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мероприятий, конкурсы и олимпиады по вопросам туризма и гостеприимства 

- приносит положительные результаты по подготовке студентов к 

дальнейшей работе  на предприятиях туристской индустрии.  

Также в большой степени формированию уникальной корпоративной 

культуры студентов способствует прохождение практики за рубежом в 

отелях высшей категории в Харбине, Пекине, Даляне КНР и 3-х месячная 

стажировка во Вьетнаме и Таиланде, которая дает возможность не только 

реализовать и совершенствовать профессиональные навыки специалиста по 

сервису и туризму, но и получить опыт кросс-культурного корпоративного 

общения.  

Студенты являются носителями ценностей различных культур, они 

могут найти основания для бесконфликтной коммуникации благодаря 

общности корпоративных ценностей, создавая тем самым модель 

взаимодействия людей различных культур [4]. 

Зарубежные стажировки проходят ежегодно, большей частью по 

окончании учебного года.  

При прохождении практик очень важно, что студенты-практиканты, 

как и постоянные работники туриндустрии, имеют форменную одежду. 

Конечно, очень хотелось бы, чтобы отдельные элементы униформы 

присутствовали в ежедневной одежде студентов на занятиях. 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом общий имидж  в 

ДВФУ отличается от других не только благодаря профессиональной 

специфике, но и во многом – именно сложившейся корпоративной культуре 

профессорско-преподавательского состава и студенчества, что повышает его  

престижность и способствует формированию привлекательности для 

потенциальных студентов. 
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Корпоративные традиции отражают миссию организации, ее базовые 

ценности и основанные на них стандарты поведения, и, что очень важно, 

обеспечивают высокую конкурентоспособность. 

Опыт работы показал, что корпоративная культура студенчества и 

профессорско-преподавательского состава кафедры сервиса и туризма  как 

социальных групп и одновременно корпоративная культура 

Дальневосточного федерального университета существует и 

совершенствуется. 
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО СТУДЕНТА: РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

В настоящей статье представлен опыт разработки представления об 

образе (концепции) идеального студента в ходе семинара по дисциплине 

«Педагогическая психология» проведенного с помощью нового метода 

образования, который в обобщенном виде имеет название «кросс-

технологии». 

 В рамках ряда семинарских занятий одной из подгрупп решалась 

задача создания образа идеального студента.  

Представим описание кросс-технологий. По мнению В.А. Филимонова, 

технологии ситуационного центра или (с 2012года) кросс-технологии-

позволяют решать многодисциплинарные задачи профессиональной 

деятельности, способствуют системному взаимодействию дисциплин, чему 

не обучают в вузе, он называет их «царскими путями» в образовании, 

позволяющими радикально улучшить учебный процесс [1]. Кросс-

технологии включают: подготовку сервисных команд; проектную 

деятельность; использование презентационной аппаратуры и сети Интернет; 
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системный анализ, рефлексивный анализ, эвристику; экспертизу; режим 

работы «здесь и сейчас», он-лайн, использование архивов (память) [2]. 

Кросс-технологии направлены на поиск эффективных способов решений 

задач [3]. Этот метод позволяет визуализировать и анализировать ситуации, 

помогает прогнозировать коллективную работу и осуществлять мониторинг 

текущей работы участников. 

Цель работы – создать образ идеального студента. Структура образа 

студента представляет собой качества, студента, деятельность, которую он 

выполняет и компетенции.  

Задачей является описание идеальных качеств, видов деятельности, 

компетенций, которые создадут образ идеального студента.  

Работа группы была организованна в форме мозгового штурма. 

Генераторами идей выступали все участники группы. Один участник 

фиксировал все идеи.  

Ход работы можно выразить в следующей схеме: 

качества деятельность компетенции выделение главного 

концепция студента 

Важно отметить, что элементы цепочки качества – деятельность - 

компетенции между собой взаимосвязаны, одно вытекает из предыдущего. 

На четвертом этапе участники должны были оставить до пяти важных 

пунктов в каждом критерии (качества, деятельность, компетенции). И на 

последнем этапе группа обобщила полученные результаты в концепцию 

студента, дав ей образное название, которое бы включало основной ее смысл. 

В процессе работы отсутствовала критика участниками друг друга. На 

каждом этапе работы соблюдались и другие принципы мозгового штурма [4]. 

Это позволило быстро включиться в процесс и привести множество 

разнообразных идей, а также в полной мере проявить субъектный опыт 
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каждого участника группы, включающий теоретические знания и 

практический опыт в  личностно-ориентированном образовании. Важно 

отметить, что отсутствие критики благоприятно повлияло на 

продуктивность, эффективность работы группы. Данный метод 

способствовал актуализации творческого мышления студентов. Ниже 

представлен основной результат работы подгруппы (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Содержание концепции студента под названием 

«Стремящийся» 
Качества Деятельность Компетенции 

-гибкость мышления 
-творческое 
мышление 
-внутренний локус 
контроля 

-мотивирует себя  
-получает нужную 
информацию 
-рефлексирует 

-умение находить 
творческий подход 
-применение полученных 
знаний для решения задач 
-поиск ресурсов для решения 
задач 
-концентрация внимания, 
когда это необходимо 
-умение правильно 
расставлять приоритеты в 
работе 

 

Анализируя процесс работы группы, следует отметить, что 

рефлексивные процессы были основополагающими в формировании 

конечного образа идеального студента. Использовались следующие виды 

рефлексии: перспективная рефлексия (формирования плана работы), 

ситуативная (корректировка текущих действий, принятие новых стратегий), 

ретроградная  (каждый новый этап основывался на результатах предыдущего 

этапа, например: «выделение главного» из предыдущих трех этапов; 

взаимодополняемость критериев из каждой категории: качества, 

деятельность, компетенции). 
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Теоретической основой концепции студента послужили изученные в 

рамках дисциплин «Педагогическая психология» и «Психология личности»  

разделы:  

• Развивающее обучение Д.Б.Эльконина- В.В. Давыдова 

• Структура учебной деятельности В.В. Давыдова 

• Концепции рефлексивности  В.А. Лефевра, А.В. Карпова 

• Представления об образовании К.Роджерса 

• Личностно-ориентированная модель образования  по И.С. 

Якиманской 

Концепция студента строилась, исходя из контекста личностно-

ориентированного обучения.   

Представления о роли обучающегося в системе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В.Давыдова были встроены в идеальный образ 

студента. Студент должен быть самоизменяющимся субъектом учения, 

знания, умения и навыки выступают как средства развития личности.  

Итак, в процессе  работы группы, был создан образ идеального 

студента, кроме того важным результатом стали наши новые компетенции в 

разработке нового «продукта», использования кросс-технологий, а также 

коллективно-распределенной деятельности в образовательном процессе. 
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Погорская Виктория 

Александровна 

 ст. преподаватель, кафедра 

педагогической психологии 

Школы педагогики ДВФУ 

 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ценность придаёт смысл существованию, но 

что определяет выбор ценности? Анализ 

самих по себе феноменов ценности, их 

влияние на жизнь личности оставляют этот 

вопрос без ответа.   

А.Г. Асмолов 

Образовательная парадигма  современности включает в круг 

педагогических ценностей и целей  внутреннюю сущность человека, его 

устремление,  смыслы, ценности, системы отношений человека, его 

эмоционально-волевую сферу, рефлексию,  дающую возможность человеку 

осознавать, оценивать, развивать  себя, формировать критерии собственных 

поступков. 
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Личностно-ориентированный подход  направлен  на развитие 

индивидуальности с учётом социальных требований и социально-личностной 

ориентации образования. В соответствии с этим подходом, успешная 

реализация  модели развития личности обеспечивается на базе 

индивидуальных особенностей личности. 

Личностно-ориентированный подход в образовании предполагает  

создание  условий для полноценного проявления и развития личностных 

функций субъектов образовательного процесса.  Индивидуально-личностный 

подход учителя к ученику является базовой ценностной ориентацией 

педагога, определяющей его позицию во взаимодействии с каждым ребенком 

в коллективе.  

Проблема формирования ценностно-смысловой сферы  зависит от 

духовно-нравственного воспитания, задачи которого, в современном 

образовании решаются довольно разрозненно, что является недостаточным 

для становления гармоничной иерархии ценностей развивающейся личности. 

Это психолого-педагогическая поддержка, помощь педагогу и ребенку в 

осознании себя личностью, выявлении, раскрытии их возможностей, 

становлении самосознания, в осуществлении личностно-значимых и 

общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и 

самоутверждения [2]. 

Ценностно-смысловое  самоопределение личности педагога как 

субъекта образовательного процесса направлено на овладение  

педагогическими компетенциями готовности к осуществлению 

педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовке их к 

сознательному выбору профессии (ПК СПД-1), к формированию общей 

культуры обучающихся (ПК КПД-1); способности к планированию, 
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организации и анализу собственной педагогической деятельности и ее 

постоянному совершенствованию (ПК НМД-5) и способности к социальному 

взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов в социальной 

и профессиональной сферах, к толерантности, к социальной мобильности 

(СЛК-1). 

Принципы, смыслы, ценности, приоритеты, влияющие на выбор 

человека, являются ярким аспектом человеческой жизни, наполняя её 

различными ценностными отношениями, имеющими структуру и иерархию. 

По  М.М.Бахтину  вне ценностных отношений для человека нет и не может 

быть системы нравственных координат, «в которой есть верх и низ, добро и 

зло»[1]. 

Ценности как смыслообразующие основания человеческого бытия 

задающие направленность и мотивированность человеческой жизни  

составляют систему устремлений личности, высший уровень представлений 

человека об идеалах, смыслах жизни, деятельности и отношений с другими 

людьми [4].  

Исследование ценностно-смысловой сферы личности  в психологии и 

педагогике представлено в работах А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина, 

Д.А.Леонтьева, И.С.Кона, А.Г.Асмолова,  Б. С.Братуся, Л.С.Выготского,  

М.П.Гинзбурга, Б. М. Бим-Бада, М. В. Богуславского, Б. З. Вульфова, Б. Т. 

Лихачева, Н. Д. Никандрова, З. И. Равкина и др. Ряд работ В. А. Сластенина и 

Г. И. Чижаковой и т.д. 

Так, Л.С.Выготский  пишет, что: «Анализ, расчленяющий сложное 

целое на единицы….. показывает, что существует динамическая смысловая 

система, представляющая собой единство аффективных и интеллектуальных 

процессов». Анализ показывает, что во всякой  идее содержится в 

переработанном виде аффективное отношение  человека к действительности, 
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представленной в этой идее, раскрывает прямое движение от потребностей и 

побуждений человека к известному направлению его мышления и обратное 

движение от динамики мысли к динамике поведения и конкретной 

деятельности личности [3].  

А.Н.Леонтьев и П.Я.Гальперин понятие личностного смысла 

рассматривают как отражения в сознании личности отношения мотива 

деятельности к цели действия. Система личностных смыслов является 

характеристикой личности, являясь порождением жизни и 

жизнедеятельности субъекта. 

Личность педагога как субъекта образовательного процесса  является 

профессиональным  инструментом, способным передавать ученику  свои 

личные ценности и ценностные ориентации на личном примере, своим 

поведением, хотя  формирование ценностных ориентаций является  интимно-

личностным процессом ценностного становления человека, имеющим 

временную протяжённость. 

Формирование собственной активной позиции учащегося в отношении,  

общественно выработанной системы ценностей  является основой для 

обретения смысла своего собственного существования,  ценностно-

смыслового пространства  и  личностного самоопределения. 

Потребность в личностном самоопределении возникает  в старшем 

подростковом и  раннем юношеском возрасте, когда формирование 

ценностно-смысловой сферы личности основывается на представлениях о 

себе и о мире. 

В.А. Сластёнин рассматривает процесс формирования ценностей в 

личностном самоопределении, состоящий из следующих  этапов:  

-предъявление ценностей человеку;  

-осознание личностью ценности;  
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-принятие ценности;  

-реализация ценностных ориентаций в деятельности, общении и 

поведении;  

-закрепление в статусе качества личности.  

Способы формирования ценностей включают в себя личностное 

влияние педагога и других значимых взрослых;  ценностный диалог; 

погружение в ценностную среду; конструирование ценностных ситуаций; 

создание ситуаций ценностного выбора  [5 с.7]. 

Каждый из этапов становления ценностно-смысловой сферы личности  

характеризуется  своими специфическими особенностями. Так, В.Э. 

Чудновский подчеркивает, что формирование ценностно-смысловой сферы – 

не какой-то определенный этап развития человека, есть основания полагать, 

что процесс преобразования ценностно-смысловых ориентаций является 

«сквозным», он «прочерчивает» всю жизнь человека от рождения до 

глубокой старости, вступая в сложные взаимодействия с возрастными 

особенностями и средовыми факторами [6. с.5]. 

Таким образом, нужно сделать вывод, что одним из основных  условий 

гармоничного становления ценностно-смысловой сферы  личности является  

согласованность ценностных ориентаций, нацеленная на психолого-

педагогическую поддержку и создания условий духовно-нравственного 

развития  всех участников образовательного процесса. 
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Савчук Ольга Владимировна 

учитель высшей категории,  

МБОУ СОШ № 9, Владивосток 

 

ПРОЕКТ КАК ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНОСТАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Современная система школьного образования в области иностранных 

языков строится в рамках личностно- ориентированной парадигмы. 

Основной  целью обучения иностранному языку становится развитие у 

учащихся высокого  уровня коммуникативной компетенции при 

одновременном формировании и развитии личности ребёнка, способной не 

только к самообразованию и саморазвитию в изучении иностранных языков, 

но и  умеющей  применить свои знания в реальной повседневной жизни. 

Таким образом, следуя принципам личностно- ориентированного обучения, 

иностранный язык на современном этапе из самоцели превращается в 

средство развития личности ученика - активной, творческой, мыслящей, 
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адаптивной. Более того, современные педагогические технологии должны 

иметь гуманистический характер и быть нацелены на сотрудничество, 

помощь  и  поддержку учащихся. 

Исследуя личностно-ориентированные технологии в области 

иностранных языков и применяя их в своей профессиональной деятельности, 

мы пришли к выводу, что особую значимость и эффективность в создании 

условий для всестороннего развития личности средствами иностранного 

языка приобретает проектная методика. 

Проект на иностранном языке представляет собой педагогическую 

технологию, в центр внимания ставящую не деятельность преподавания, как 

в традиционной   урочной системе образования, а познавательную 

продуктивную деятельность учащихся. Проект не только систематизирует и 

интегрирует  полученные на уроках иностранного языка  знания, но и, 

главное,  нацелен на приобретение учащимися новых ценных знаний с 

освоением реального социокультурного пространства. Более того, проектная 

методика, в высокой степени является гуманистической  педагогической 

технологией, учитывающей индивидуальные способности и личный опыт 

каждого ученика, способствующей саморазвитию, самовыражению и 

самоопределению учащихся. 

Обозначая достоинства проектной методики, не следует 

рассматривать проект как некую альтернативу традиционной урочной 

системе. Проект можно охарактеризовать как эффективное дидактическое 

средство активизации познавательной  деятельности учащихся, развития их 

личностных, творческих  и креативных способностей, Элементы проектной 

методики следует вводить на уроках иностранного языка на самых ранних 

этапах обучения, что позволит сделать процесс обучения личностно-

значимым  и мотивированным. 
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Проект  создаёт благоприятные комфортные условия для достижения 

главной цели, поставленной обществом  перед современным образованием в 

области иностранных языков,- развития  иноязычной коммуникативной 

компетенции. Рассмотрим подробнее проектную методику как 

образовательную технологию в контексте  достижения целей развития 

иноязычной коммуникативной компетенции и её составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и  учебно-познавательной  

компетенций:  

1.Развитие  речевой компетенции: работая над проектом,  учащиеся 

совершенствуют навыки коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности: говорении и чтении (на этапе презентации и 

защиты проекта на иностранном языке); письме (на этапе подготовки 

проекта);  аудировании (являясь активным слушателем защиты и 

презентации  проектной работы другого ученика); умений планировать свое 

речевое и неречевое  поведение (отвечая на вопросы слушателей); 

2.Развитие языковой компетенции – работая над проектом, учащиеся 

овладевают новыми языковыми средствами в соответствии с выбранной 

темой проектной работы, увеличивают объём используемых лексических 

единиц; 

3.Развитие социокультурной компетенции – работая над проектом, 

учащиеся увеличивают  объём знаний  о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка (на этапе сбора информации и оформления проектной 

работы в рамках выбранной темы; на этапе презентации и защиты проектных 

работ); формируют  умения выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка; расширяют объём 

лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений; 
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4.Развитие компенсаторной компетенции – работая над проектом, 

учащиеся (на этапе презентации и защиты проектной работы) расширяют 

объём умений в использовании имеющегося речевого опыта для преодоления 

трудностей  общения, вызванных дефицитом языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; развивают навыки 

перефразирования, переспроса, языковой догадки; расширяют объём  

использования паралингвистических средств; 

5.Развитие учебно - познавательной компетенции – работая над 

проектом, учащиеся развивают общие и специальные учебные умения: 

работают  со словарями, развивают навыки самостоятельного поиска 

дополнительной информации с помощью справочной литературы, Интернет-

ресурсов; получают знания межпредметного характера; учатся использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования. 

Проектная деятельность также способствует развитию и воспитанию  

стремления  к самообразованию, способности к самооценке и адекватной 

оценке других (на этапе оценки проектных работ по критериям); развивает 

умение сотрудничества (в условиях группового проекта); формирует 

активную жизненную позицию гражданина, толерантное отношение к 

культуре других стран. 

Особая ценность метода проекта в системе личностно- 

ориентированного подхода к обучению заключается в его актуальности, 

социальной значимости и практической направленности. Главная задача 

проекта заключается в том, чтобы  никого не оставить равнодушным. Чем 

актуальнее и социально- значимым выбран  проект, тем на большую 

эмоциональную активность  и проявление личностных ориентаций учащихся 

можно рассчитывать. Выбор проекта также должен быть оправдан с точки 

зрения его практической значимости. При этом сам ученик как полноценный 
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субъект личностно-ориентированного образовательного процесса должен 

видеть конечный продукт своей проектной деятельности и осознавать 

практическую значимость своей работы: будет ли его проектная работа 

полезна в качестве наглядного пособия либо в качестве дидактического 

материала на уроках иностранного языка, либо получит продолжение в 

межпредметных или межкультурных проектах, конкурсах.  

Поскольку при выполнении проектной работы отсутствует формализм  

официального традиционного занятия, работа над проектом осуществляется 

в психологически- комфортных условиях,  что позволяет повысить 

самооценку учащихся, развивать в них чувство уверенности в своих силах, 

способности достижения своих целей, чего так не хватает в традиционной 

авторитарной системе образования. В этом, на наш взгляд заключается очень 

важная характеристика проектной методики – гуманность, когда каждый 

ученик и сильный и слабый имеет возможность проявить максимум качеств 

своей личности.  

Для того, чтобы проект был действительно полезен для учащегося, 

учителю очень важно правильно помочь ученику выбрать такой проект, 

который будет личностно - значимым именно для данного ученика. Исходя 

из опыта своей деятельности, мы считаем, что  необходимо предварительно 

познакомить учащихся  с алгоритмом выполнения проектной работы. 

Примерный алгоритм  должен выглядеть следующим образом:  

1.Определение цели проекта;  

2.Выбор формы презентации результата проекта;  

3.выбор  и точная формулировка темы проекта;  

4.Ознакомление со шкалами оценки проектной деятельности 

учащихся;  

5.Источники необходимых материалов;  
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6 Сбор, систематизация, классификация и анализ полученных 

материалов;  

7.Презентация/ защита проекта.  

Очень важно, на наш взгляд, познакомить учащихся с критериями 

оценки проектной работы, что позволит учащимся адекватно видеть 

достоинства своей работы и своевременно исправлять возможные 

недостатки. При этом следует отметить, что оценка деятельности  учащегося  

учителем должна быть очень корректной, чтобы ни в коем случае не 

понизить мотивацию ученика и снизить его активность. Предлагаем 

следующие критерии оценки проектной работы: 

• соответствие содержания сформулированной теме; 

• оригинальность режиссёрской работы; 

• логичность построения работы; 

• практическая значимость работы; 

• культура оформления работы  

Также очень важны, на наш взгляд, и критерии оценки выступления  

при защите/презентации  проекта: 

• логичность выступления; 

• компетентность докладчика (степень эрудиции в данной 

области); 

• умение излагать свои мысли грамотно без речевых и 

грамматических ошибок; 

• умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи; 

• полнота ответов на вопросы комиссии и слушателей 

(способность оперировать своими знаниями для ответа на вопросы) 
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Как видим, проектная методика как никакая другая способствует 

развитию рефлексивной деятельности учащихся, что включает следующие 

умения: 

• объективно оценивать свои учебные достижения; 

• соотносить приложенные усилия с полученными результатами; 

• отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

взгляды, при этом конструктивно воспринимать иные мнения и идеи; 

• владеть навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 

Выше была сделана попытка очень кратко показать, в чём 

преимущества проекта как педагогической технологии, имеющей 

гуманистический характер и открывающей широкие возможности для 

развития субъектов образования в системе личностно- 

ориентированного обучения. Введение в свою педагогическую 

деятельность элементов проектной методики позволяет педагогу не 

только и не столько учить, сколько помогать ученику учиться, 

направлять его познавательную деятельность, развивать его 

компетентность, в конечном итоге, воспитать ученика как целостную, 

саморазвивающуюся, творческую личность, человека культуры в самом 

широком понимании этого слова. 
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РОЛЬ ИГРОТЕХНИКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

КРОСС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Современный мир остается стабильно изменчивым. При анализе 

процесса профессионального становления личности, обнаруживается, что 
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процесс становления неразрывно связан с высоким уровнем 

неопределенности в требованиях к выпускникам вузов.  

В быстроизменяющихся условиях, и как следствие динамичных 

требованиях рынка труда, для того что бы являться востребованным на 

рынке труде, необходимо оперативно вырабатывать актуальные 

профессиональные компетенции. Способность самостоятельно вырабатывать 

у себя необходимые компетенции обозначается как метакомпетенция.  

Немалую роль в развитии метакомпетенций играют когнитивные, 

метакогнитивные и рефлексивные процессы.  

В такой ситуации является необходимым использования 

образовательных технологий позволяющих стимулировать развитие у 

студентов рефлексивных способностей.  

В более ранних исследованиях [1] мы показали эффективность кросс-

технологий как фактора развития рефлексивных способностей в процессе 

профессионального образования. 

Сходство кросс-технологий с другими активными методами обучения 

основано на принципе активизации умственной деятельности студента как 

субъекта собственного учения. Особенности кросс-технологий составляют  

целенаправленные взаимодействия, «пересечения» различных систем:  а) 

различные органы чувств: зрение, слух, кинестетика; б) левое и правое 

полушария мозга (рациональный и иррациональный аспекты); в) члены 

группы (коллектива): студенты, эксперты, тренеры; г) дисциплины: 

математика, информатика, физика, лингвистика, психология; д) культурные 

образцы (шаблоны) [2]. 

На базе Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса проводилась работа на занятиях в рамках дисциплин 
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«Педагогическая психология» и «Семейное консультирование» в форме 

кросс-технологий.   

В сервисную команду ситуационного центра входили: методолог, 

игротехник, планшетист. 

Филимонов В. А пишет, что задачи сервисной команды близки к 

задачам команд, проводящих различные тренинги и методологические игры 

(оргдеятельностные, системодеятельностные и т. п.). Так, планшетист 

отвечает за визуализацию материалов по запросам проектной группы и 

сервисной команды, телекоммуникацию, создание быстрых прототипов, 

предварительный статистический анализ данных, ведение журнала проекта. 

Методолог отвечает за корректность терминологии, схематизацию, 

проблематизацию. Объектом для игротехника являются люди – члены 

проектной группы и сервисной команды, он отвечает за формирование 

продуктивного психологического климата (в том числе за ускорение распада 

неработоспособной группы), создание «зеркала» (образов, моделей) 

участников [3]. 

Анисимов О. С. сравнивает роль игротехника с ролью режиссёра: 

«Игротехники или режиссеры групп реализуют в коммуникации, общении и 

взаимодействии игроков проекты игрового дня, следя одновременно за 

необходимостью изменения проекта, если он чем-то неудачен. Поэтому 

игротехники используют опыт участия в управлении и организации 

групповых процессов, следя за проявлениями игроков в пленарной 

дискуссии, подготавливаются к игротехнической и сценарной рефлексии с 

руководителем игры и его службами. Они либо готовят поддержку 

сценарному проекту дня, либо проблематизацию последнего, либо иной 

проект сценария на следующий день, учитывающий дефекты сценария 

предшествующего дня» [4, 33c.]. 
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Таким образом, по мнению Анисимова О. С. игротехник отчасти 

сочетает в себе функции как игротехника так и методолога, (в понимании 

Филимонова В. А.). 

В силу многофункциональности игротехника, нам кажется 

целесообразным использование нескольких психологических подходов в 

сопровождении работы группы. Использование гуманистического подхода К. 

Роджерса для создания благоприятной психологической атмосферы и для 

создания среды способстствующей развитию познавательной активности. 

Использование гештальт- подхода Ф. Перлза для поддержания групповой 

динамики, и стимулирования работы группы ориентированной на результат. 

В процессе применения кросс-технологий нами были обнаружены 

показатели, регистрируемые при наблюдении и свидетельствующие о 

развитии рефлексивных способностей: 

1. Согласование текущей деятельности с конечным результатом 

(требованиями). 

2. Осознание (вербализация) «тупиковых» направлений 

коллективной деятельности. 

3. Изменение стратегий («логики») деятельности группы. 

4. Разработка критериев оценки успешности деятельности. 

5. Разработка плана (стратегии) деятельности. 

6. Следование плану работы (сознательная регуляция мыслительной 

деятельности). 

7. Постановка проблемы. 

8. Определение контекста работы. 

9. Постановка микро-целей работы. 

Обнаруженные девять показателей с одной стороны являются основой 

для дальнейшего становления метакомпетенций у студентов, с другой - могут 
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использоваться для исследовательской работы, так как регистрируются с 

помощью метода наблюдения.   
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СМЕШАННАЯ ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

Основными задачами современной системы образования является 

интеллектуальное, нравственное и творческое развитие личности, 

формирование навыков критического мышления, навыков самостоятельной 

работы (особенно с постоянно возрастающим объемом информации, в том 

числе на иностранных языках). Навыки самообразования, готовность и 

способность к адаптации к постоянно меняющимся социальным и 

экономическим условиям очень важны для современного выпускника [1]. 

Решение этих задач невозможно без дифференциации содержания, 

организационных форм, методов преподавания в соответствии с 

потребностями, интересами и возможностями студентов. Именно поэтому от 

современной системы образования требуется предоставить студентам 

возможность выбирать индивидуальную траекторию обучения в 

образовательном пространстве в соответствии с их личными предпочтениями 

и личными качествами. Особенно важно обеспечить личностно-

ориентированный подход в обучении в условиях массовой системы 

образования [2, 3, 4, 5]. 

Проблема современной российской системы образования активно 

обсуждается российскими философами, социологами, психологами и 

педагогами. Традиционная модель обучения является простой передачей 

культуры и изолированных знаний. Российская система образования 
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централизована, роль проектировщика образовательного маршрута 

выполняет преподаватель, руководствуясь стандартами. В такой 

образовательной среде студент не является активным участником 

образовательного процесса, он выступает в роли обучаемого, не имеющего 

возможности выбора собственного пути обучения. 

Современная традиционная система обучения тоталитарна и 

авторитарна, что определяет большинство негативных последствий, таких 

как неспособность выпускать специалистов, готовых к постоянному 

саморазвитию, к адаптации к постоянно меняющимся социальным и 

экономическим условиям. В настоящее время изменяются образовательные 

методологии и технологии, содержание образовательных программ и курсов, 

но суть образовательной системы остается неизменной. 

Необходимо изменить формы и виды образовательного пространства, 

пересмотреть традиционные для образования идеалы и нормы. Очевидно, что 

массовость системы образования, ориентация на «среднего» студента, 

которая ведет к регрессу у более «сильных» студентов и постоянному 

отставанию у более «слабых», не способна удовлетворить новые потребности 

общества. 

Группа студентов состоит из отдельных личностей со своим 

психологическими особенностями, интересами и возможностями, что 

предопределяет успешность изучения того или иного предмета, выполнения 

того или иного вида деятельности. Основная задача образования – учитывать 

особенности каждого студента и способствовать его саморазвитию. 

Это приобретает особую значимость, если мы говорим об обучении 

английскому языку студентов неязыковых специальностей. Английский язык 

является обязательной дисциплиной для всех специальностей высших 

учебных заведений. Группы обычно формируются согласно выбранному 
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направлению, специализации. Проблема состоит в том, что в одной группе 

оказываются студенты с разным уровнем языковой подготовки и разной 

мотивацией к изучению английского языка. Студенты ставят различные цели 

изучения английского языка. Бессмысленно предъявлять одинаковые 

требования и критерии оценки ко всем студентам одной группы, так как 

процесс развития языковых навыков носит индивидуальный характер и в 

значительной мере зависит от изначального уровня владения языком. 

Основной задачей преподавателя английского языка является содействие 

каждому студенту в развитии его языковых навыков в зависимости от его 

интересов, возможностей и потребностей, в помощи в выстраивании его 

индивидуального маршрута обучения. 

Если мы говорим о дисциплине «Иностранный язык» на неязыковых 

специальностях, то стоит отметить еще одну проблему: небольшое 

количество аудиторных занятий.  Как правило, английский язык изучается 1 

– 2 года от 2 до 4 аудиторных академических часов в неделю с примерно 

таким же количеством часов, выделенных на самоподготовку. При 

традиционной очной организации учебного процесса не удается учитывать 

интересы и потребности каждого студента, выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения.  

Процесс индивидуализации обучения притягивает внимание ученых на 

протяжении долго времени, делалось много попыток для решения этой 

проблемы [6]. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

предоставляет возможность применения индивидуализации на практике в 

более полном объеме. 

Во многих странах активно развивается такая форма обучения, как 

смешанная. Смешанное обучение – это комбинация очных и дистанционных 

форм обучения. Известно, что обе формы имеют свои преимущества и 
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недостатки, смешанное обучение позволяет использовать преимущества 

каждой формы, исключив ее слабые стороны [7, 8, 9, 10]. Не существует 

единой модели смешанной формы обучения и многие исследователи, и 

университеты разрабатывают свои собственные модели. 

Принимая во внимание специфику дисциплины «Иностранный язык» 

на неязыковых специальностях вуза, имеет смысл разработать специальную 

модель смешанного обучения для данного предмета, так как традиционное 

очное обучение не приносит желаемых результатов, а изучение языка 

дистанционно и самостоятельно очень проблематично, если мы говорим о 

дистанционном обучении.  

Весь образовательный процесс делится на две взаимосвязанные части: 

очное обучение и дистанционное. Первый вопрос, на который необходимо 

ответить, какие виды работ целесообразно вынести на дистанционную форму 

при обучении иностранному языку. Прежде всего, это изучение 

теоретического материала; видео- и аудиоуроки, проводимые носителями 

языка; индивидуальные задания для ликвидации пробелов в знаниях; 

проектная деятельность. Дистанционную работу также имеет смысл 

дополнить прохождением промежуточных интернет-тестирований и 

организацией сетевого общения (форумы, обсуждения, чаты, блоги). 

 Для организации данных видов деятельности в дистанционном 

образовании все чаще и чаще используются динамические программы. 

Динамическая программа – это мультимедийный гипертекст, позволяющий 

делать ссылки на большое количество необходимой информации, в которую 

может быть включен звук, изображение, видеоклипы, графика, что дает 

возможность преподавателю учитывать модальность студента при выборе 

формы подачи материала. Для создания динамических программ не 
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обязательно владеть техническими навыками и знаниями, можно 

использовать любую платформу. 

Динамическая программа обычно состоит из следующих частей: 

• информационный модуль (материал для изучения, вопросы, 

задания, тексты); 

• метаинформационный модуль (гиперссылки); 

• коммуникативный модуль (чаты, блоги, форумы); 

• иллюстративный модуль (примеры лучших студенческих 

работ); 

• оценочный модуль (задания для самоконтроля) [11]. 

Динамические программы имеют ряд преимуществ по сравнению с 

бумажными учебными пособиями. В настоящее время идет быстрое 

устаревание учебных программ, материалов и форм представления этих 

материалов. В большинстве доступных учебников предлагается ряд тем, 

которые не интересны современным студентам. Динамическая программа 

дает возможность постоянно обновлять материал, опираясь на интересы, 

возможности и потребности студентов, предоставлять избыточную 

информацию (посредством гиперссылок), которая, дает несколько точек 

зрения на ту или иную проблему, позволяя обучающимся самим выбирать, 

сравнивать и анализировать материал и которая служит для обеспечения 

поисково-исследовательской деятельности студентов. Наличие избыточной 

информации в свою очередь позволяет вводить новые виды заданий [11]. 

Правильно составленная динамическая программа позволяет учитывать 

не только интересы студентов, но и начальный уровень знаний каждого 

отдельного студента, тем самым позволяя преподавателю акцентировать 

внимание на развитии языковых навыков каждого обучающегося, избавляя 

от необходимости вести массовые фронтальные занятия. 
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Второй вопрос – это организация продуктивного взаимодействия в 

очной форме. Так как данная форма обучения является новой для студентов, 

то необходимо проведение установочных занятий с целью объяснения 

обучающимся всей специфики курса и подготовки к самостоятельной 

индивидуальной работе. Установочные занятия также можно использовать 

для выявления уровня знаний, интересов и потребностей студентов, чтобы 

иметь возможность модернизировать курс в соответствии с новыми 

требованиями. 

Таким образом, модель интеграции очной и дистанционной форм 

обучения английскому языку для вузов можно представить в виде 

следующей схемы (рисунок 1).  

Для студентов, чей изначальный языковой уровень очень низкий 

(например, они не знакомы с фонетическими нормами и правилами), имеет 

смысл проводить практические занятия, так как постановка правильного 

произношения – очень трудоемкая задача, требующая постоянного контроля 

со стороны преподавателя. 

Для проведения промежуточного контроля и консультирования 

студентов по возникающим вопросам имеет смысл устраивать консультации. 

Во время консультаций можно организовать представление результатов 

работы студентов в виде презентаций, клипов, сайтов, эссе и т.д., чтобы итог 

работы был интересен всей группе. 

Экзамены и зачеты также необходимо оставить на очную форму, так 

как только при «живом», непосредственном общении можно оценить 

прогресс того или иного студента. 

 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

119 

 

 
Рис.1. Модель смешанной формы обучения английскому языку 

 
Смешанная форма обучения иностранному языку в вузе является 

перспективной в силу различных причин: 

o использование ИКТ технологий позволит обучать студентов на 

«живом», актуальном языковом материале, подобранном с учетом их 

интересов, возможностей и потребностей; 

o повышается уровень компьютерной грамотности студентов, что 

очень важно для современного специалиста, прививаются правила сетевого 

этикета; 
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o студенты учатся работать с информационными потоками сети 

Интернет, самостоятельно отбирать релевантную информацию, в том числе и 

на иностранном языке; 

o создание динамических программ, рассчитанных на разный 

уровень подготовки студентов, позволит каждому студенту учиться в 

собственном темпе, на оптимальном для него уровне сложности (не будет 

ориентации на «среднего» ученика, студент будет сравнивать свои знания в 

начале и конце семестра); 

o динамические программы позволяют адаптировать курс к 

интересам, возможностям и потребностям каждого студента; 

o благодаря ИКТ технологиям появляется возможность 

разнообразить учебные задания, сделать их действительно творческими, 

креативными и носящими исследовательский характер; 

o на очных занятиях появляется возможность использовать время 

для индивидуальных консультаций, выявления затруднений каждого 

студента, представлений итогов проделанной творческой, проектной и 

исследовательской работы. 

Данная модель поспособствует решению основных задач современной 

системы образования, а именно интеллектуальному, нравственному и 

творческому развитию личности, формированию навыков критического 

мышления, навыков самостоятельной работы с постоянно возрастающим 

объемом информации, в том числе и на иностранных языках,  умений и 

навыков самообразования. 
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Психолого-педагогические аспекты 

формирования родительско-детских отношений 
 

Педагогика должна стать наукой для 

всех — и для учителей, и для родителей... 

Какими бы прекрасными ни были наши 

 школьные учреждения, 

самыми главными «мастерами»,  

формирующими разум, мысли детей,  

являются мать и отец.   

Поэтому нам, учителям, прежде всего  

необходимо заботиться о повышении  

педагогической культуры родителей,  

разъяснять им смысл воспитания и 

работать с ними в одном направлении. 

       В.А. Сухомлинский 

  

 Формирование родительско-детских отношений – это достаточно 
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сложный и многоступенчатый процесс. На протяжении веков великие умы 

человечества пытаются разобраться в этом явлении человеческой природы. 

Со временем меняется не много. С одной стороны мы наблюдаем, что 

постоянно совершенствуется наш мир, но вместе с тем проблемы между 

детьми и родителями никуда не уходят. Поэтому в наши дни перед нами 

стоит  основная задача в формировании родительско-детских отношений –

перевод отношений из потребительских в психолого-педагогические.  

 Дело в том, что построение родительско-детских отношений 

практически всегда сопровождалось проблемами и непониманием. А как 

можно понимать друг друга, если, хочется того или нет, а дети и родители 

представляют совершенно разные поколения. Современные увлечения 

молодежи не могут быть понятны родителям, так как их увлечения были 

несколько иными, хотя если взглянуть на все объективно, то тут не так много 

разного. Но даже малой доли отличий будет достаточно, чтобы родители 

говорили, что в наше время все было по-другому, а детям кричать, что 

родители просто не могут понять их. 

Вот тут и происходит конфликт, конфликт двух поколений, который 

приводит к разным исходам. 

 Также не стоит забывать и об особенностях взросления детей, и о тех 

изменениях, которые происходят с ними. Прежде чем выявить причину 

возникновения конфликтной ситуации, недопонимания в семье, нужно 

ознакомиться с физиологическими процессами подросткового возраста. 

Взрослый, который будет решать основную задачу в выстраивании 

толерантных отношений, опираясь на психические, психологические и 

физиологические процессы,  может достигнуть положительного результата. 

 Все процессы, происходящие в нашем обществе, прямо или косвенно 

отражаются на семье. Однако сегодня большинство родителей озабочено 
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материальным положением семьи, забывая о духовно-нравственной стороне 

воспитания детей. В современных условиях при полной занятости родителей 

необходимы не только социальная помощь и поддержка со стороны 

государства, но и психолого-педагогическое просвещение, в частности, в 

формировании толерантных взаимоотношений. 

 Когда мы говорим об образовании, мы чаще всего вспоминаем 

учителей, об их ведущей роли в воспитании и обучении детей. При этом 

многие забывают о том, что мать и отец являются первыми и основными 

воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребёнка 

(как и любое другое качество), если этим не обладают они сами. Семья даёт 

ребёнку важный опыт взаимодействия с людьми, в ней он учится общаться, 

осваивает приёмы коммуникации, учится слушать и уважать мнение других, 

терпеливо и бережно относиться к близким. [1] Поэтому  в освоении опыта 

поведения большое значение имеет личный пример родителей. Атмосфера 

отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, 

родственниками и детьми существенно влияет на формирование ребёнка.

 Педагоги вряд ли смогут перевоспитать родителей, но они в силах 

повлиять на характер взаимоотношений родителей и детей, провести 

коррекцию их воспитательных воздействий по отношению к ребёнку. Школа 

должна стать той средой, в которой важно выработать установки 

толерантного сознания. [2] 

 В наше время в образовательных учреждения необходимо создавать 

семейные клубы с целью повышения компетентности участников 

образовательного процесса (учитель, ученик, родитель), а не заниматься 

нравоучениями. Но зачастую на этой нет времени. Родители заняты 

материальной стороной жизни, забывая о том, как отмечают М.И. Рожков, 

М.А, Ковальчук, что наряду с исполнением традиционных функций, 
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связанных с рождением и воспитанием ребёнка, решением повседневных 

проблем, семья призвана сыграть большую роль как надёжная 

психологическая ниша для выживания человека в трудных и быстро 

меняющихся условиях современной жизни. Для того чтобы уметь создавать 

эту «нишу» необходимо постоянно работать над собой и осознавать свою 

роль в формировании будущего ребёнка. 

 Сегодня можно вполне осознанно говорить о том,  что основной 

задачей в выстраивании родительско-детских отношений является перевод 

отношений их потребительских в психолого-педагогические.  

По мнение специалистов, взаимодействие семьи и школы, родителей и 

педагогов должно базироваться на принципах открытости, взаимопонимания 

и доверия.  

Только вместе с родителями можно результативно разрешать такие 

проблемы, как выбор образовательной программы, мотивация учения и 

выявления причин отставания, предупреждение асоциального поведения 

детей, формирование ценностного отношения к здоровью. Сегодня назрел 

вопрос поиска таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей, способствуют формировании активной 

родительской позиции. Эффективно организованное сотрудничество даёт 

возможность построения взаимодействия с семьёй на качественно новой 

основе, предполагает не просто совместное участие в воспитании ребёнка, а 

осознание общих целей, доверительное отношение и стремление к 

взаимопониманию. Школа и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребёнка. При этом нужны новые, активные и 

конкретные формы работы с семьёй. Одной их таких форм взаимодействия 

является семейный клуб.  

 Семейные клубы хорошо себя зарекомендовали. В отличие от 
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родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма 

общения, клуб строит отношения с семьёй на принципах добровольной и 

личной заинтересованности. Вспомним наши школьные собрания... 

Большинство родителей просто их не посещают именно по той причине, что 

им не хочется в очередной раз слышать о том, какой у них «плохой ребёнок».  

В таких ситуациях родители бегут от проблемы, а соответственно и от её 

решений. Что и кто поможет тысячи таким семьям? Семейный клуб. В таком 

клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных 

форм помощи детям. Тематика встреч формируется и запрашивается 

родителями. При этом не отрицается направляющая роль педагога, школы. 

[3]   Родители вступают в обсуждение и решение насущных проблем в форме 

дебатов и  дискуссий. Задача таких форм организации помощи состоит в 

доступности и открытости участников. Не нужно бояться говорить о своей 

проблеме, её нужно проговорить, обсудить, провести рефлексию, принять 

решения проблемы и перейти к активным действиям. 

Огромную роль в создании и функционировании семейного клуба играет 

педагог – классный руководитель. Опыт коллег показывает, что при 

заинтересованном неформальном общении исчезает беспокойство родителей, 

появляется чувство доверия к педагогу и готовности к взаимодействию  с 

ним.  Выстраивая отношения в таком ракурсе, педагог идёт в одном 

направлении с родителями, а родители в одном направлении с детьми. 

Педагог, являясь «мостиком» между родителем и ребёнком помогает 

взрослым конструктивно решать семейные проблемы во взаимоотношениях с 

детьми. Только работая в команде (учитель, ребёнок-ученик, родитель) мы 

имеем возможность создавать условия для благоприятного вхождения детей 

в мир социальных отношений через укрепление внутрисемейных связей  и на 

основе создания единого пространства общения. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ИСТОЧНИК АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Время начальной школы очень значимо в развитии ребенка. От того на 

сколько он будет включен в учебную деятельность, будет зависеть его 

успешность, а следовательно, его дальнейшие достижения в жизни. 

Значимость этого периода в жизни ребенка  подчеркивается  новым 

Федеральным  Государственным Стандартом.  В соответствии с этим 

документом, на ступени начального общего образования «осуществляется 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе» 

[1]. Достигнуть планируемых результатов возможно при условии, если  

ребенок  станет  активным  участником образовательного процесса. Важно 
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понимать разницу между понятиями «активный ученик» и «активный ученик 

учебной деятельности».  

Активность тесно связана с понятием субъект. Разберемся с  

пониманием  этого определения  в науке. Субъект в  понимании психологии 

— активное самосознающее начало душевной жизни, которое 

противопоставляет себя внешнему миру и своим собственным состояниям, 

рассматривая их как объект. Это понятие раскрывается через синонимичный 

ряд: автор, творец, хозяин, инициатор.  В данном определении активность 

характеризует субъекта учебной деятельности, прежде всего потому, что в 

основе активности лежит мотивация самоизменения. Именно она определяет 

позицию ребенка как активного ученика и как активного преобразователя 

самого себя в учебной деятельности. То есть, если активность учащегося 

направлена на привлечение внимания одноклассников, либо на то, чтобы 

заслужить похвалу учителя, то субъекта учебной деятельности в таких 

ситуациях мы не наблюдаем.  

По А.Леонтьеву деятельность — это активное взаимодействие человека 

со средой, при котором он достигает сознательно поставленной цели, 

возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива. 

«Важная особенность деятельности состоит в том, что она всегда носит 

явный или неявный предметный характер – все ее компоненты имеют то или 

иное предметное содержание, а сама она обязательно направлена на 

творческое созидание определенного материального или духовного 

продукта» [2].  

Используя это обобщенное определение деятельности, дадим 

характеристику деятельности учебной. «Учебная деятельность –  

систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 
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основе воссоздания и опробования культурных форм и способов 

действия»[1]. 

В начальной школе учебная деятельность может быть осуществлена 

только при соответствующей поддержке педагога. Конечной целью такой 

поддержки является человек, овладевший необходимой частью культуры и 

опытом решения доступных для него на этом этапе задач. Есть или нет на 

уроке учебная деятельность, можно определить, согласно концепции 

В.В.Давыдова, по направленности деятельности. Учебная деятельность 

направлена на  приобретение способа, ведущего к изменению самого 

ученика. В основе ее лежат учебные мотивы, которые характеризуют интерес 

к содержанию и процессу обучения, то есть находятся внутри самой учебной 

деятельности. 

Такие познавательные мотивы относятся к внутренним и устойчивым, 

по сравнению с оценкой, похвалой, которые являются внешним мотивом. 

При исчезновении последних, исчезает и сама потребность в учении.   

В учебной деятельности меняется роль учителя по отношению к 

традиционному способу преподавания: «он ведет, но не тянет за собой, 

побуждает, но не заставляет, а поэтому пребывает в согласии с учеником».  

Активизация ученика происходит при создании на уроке проблемной 

ситуации, вызывающей у детей эмоции, которые влекут за собой 

переживания. Эти переживания и являются условием порождения мотива. 

Подчеркивая особенность учебной деятельности,  Д.Б.Эльконин 

говорил, что сущностью ее есть не изменение предмета, а изменение самого 

себя – самоизменение.  Таким образом,  активность субъекта учебной 

деятельности определяется мотивом самоизменения самого себя. Учебная 

деятельность осуществляется тогда, когда познавательный мотив определяет 

выполнение деятельности. 
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Рассматривая структуру деятельности, важно отметить, что 

деятельность состоит из действий и операций, которые подчиняются цели и 

условиям соответственно, цель определяет характер и способ действий. 

Познавательная мотивация, как источник активности учебной деятельности 

появляется тогда,  когда учащиеся сталкиваются с необходимостью решить 

задачу, инициатором которой является учитель либо сами ученики. Решение 

требует экспериментирования с усваиваемым материалом. Учебную задачу 

без такого преобразования решить нельзя. Субъект учебной деятельности 

поставлен в условия: «искать то, чего ещё нет, но что всё-таки возможно и 

что дано субъекту лишь как цель» [3]. 

 Активность ученика строится как поиск и проба средств решения 

задачи, следовательно, меняется структура урока. Новые знания не даются в 

готовом виде, а создаются  в ситуации самостоятельного поиска, в ходе 

которого ученики делают «открытия». Позиция школьника как субъекта 

учебной деятельности меняется, это не просто активность школьника 

посещающего школу и аккуратно выполняющего предписания учителя и 

домашние уроки, а позиция человека, совершенствующего самого себя. 

 Проиллюстрируем активность ученика в учебной деятельности на  

примере фрагмента урока русского языка. Тема урока - обобщения 

«Обозначение твердости – мягкости согласных звуков. Правописание 

сочетаний ча - ща, чу - щу, чк, чн, чт». На этапе актуализации знаний дети  

путешествуют по городу Букв, повторяя и систематизируя полученные 

знания.  В тетрадях появляются записи слов, предложений, обозначения  с 

помощью карандашей  определенного цвета. Все это сопровождается 

комментируемым управлением, что на первых этапах обучения полезно, т.к. 

объединяет три действия «мыслю», «говорю», «записываю». [4,с.5]. 

Учащиеся  формулируют и поясняют правило: «Так как буквы Ч и Щ могут 
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обозначать только по одному мягкому звуку, гласной букве не надо 

«рассказывать» о мягкости предыдущего согласного. Поэтому после букв Ч и 

Щ выбираются те гласные, которые выполняют одну работу, например, А в 

словах «чашка» , «роща», У в словах «чудо», «щука». Звуки [ч'] и [щ’] 

встречаются и перед твердыми и перед мягкими согласными, по причине, что 

звуки [ч'] и [щ’] всегда мягкие, мягкий знак после букв, обозначающих эти 

звуки не нужен». На этом этапе  активизируются познавательные процессы 

учащихся: память, внимание, мышление.  Ученики  активны, их активность 

проявляется в поисковом режиме, так как известное правило приходится 

подтверждать  своими примерами, они пытаются сами найти основание для 

написания  нужной буквы. 

Ученикам  предлагается следующее задание: найти в  мини-текстах 

слова, в которых встречаются изученные орфограммы. Но в тексте 

встречаются предложения «Дочь принесла мяч. Ночь выдалась жаркой. Луч 

солнца обогрел камыш. Речь его была ясной….». Возникает 

мыследеятельность.  Создается ситуация, когда сталкиваются разные мнения. 

Есть дети, которые считают, что  увидели ошибки, есть и такие, которые 

говорят, раз это писал учитель, значит, ошибок нет. Ученики переживают 

ситуацию собственного незнания, что вызывает познавательный мотив, 

побуждающий к нахождению способа решения данной проблемы. Они   

самостоятельно формулируют проблему: определить, какой способ 

написания является верным. Выдвигают гипотезы, переходят к поиску ее 

решения. Ученики становятся активными субъектами учебного процесса, т.к. 

созданная  проблемная ситуация вызвала мотив и определила учебную 

деятельность, которая отразилась в определенных действиях. Если правильно 

поставлена учебная задача (цель, заданная в определенных условиях), то 

решив ее, ученики научаются решать целый ряд других задач, относящихся к 
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данному классу, то есть появляется теоретическое мышление.  Учебная 

деятельность появится тогда, когда содержание мотива (желание узнать, где 

правильно) и цели лежат в одной плоскости. 

Таким образом, отметим, активность ребенка на уроке еще не  говорит 

о нем как о субъекте учебной деятельности, так как важно посмотреть на то, 

какова  мотивация  его активности. В учебной деятельности она носит 

познавательный характер,  ведет к изменению самого ученика как субъекта, 

происходят изменения в его аналитической деятельности, умениях 

классифицировать, способности переносить выявленные способы на другие 

ситуации.  

Список литературы 

1.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Общего 

Образования. Москва 2009  

2.А.Н.Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность http://litres.ru/ 

3.Педагогическая психология. Тема 5. Учебная деятельность. 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/5.html 

4.С.Н.Лысенкова, С.Н. Методом опережающего обучения. Москва. 

Просвещение. 1988. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://litres.ru/
http://www.ido.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/5.html


Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

133 

 

Хохлова Анна Тимофеевна 

магистрант,  Школа  педагогики  

ДВФУ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПОДДЕРЖКА 

ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОДРОСТКА 

Цель настоящей статьи – на основе сравнительной характеристики 

возрастных периодов подросткового возраста показать значение 

изобразительной деятельности на формирование   личности подростка.  

Особенности взросления подростка. Выступая как важный этап 

становления личности, подростковый возраст детей от 11 до 15 лет 

представляет собой сложный процесс личностного развития, отличающийся 

разноуровневыми характеристиками социального созревания. Уровень 

возможностей подростка, условия и скорость его социального развития 

связаны с осмыслением подростком себя и своей принадлежности к 

обществу, степенью выраженности прав и обязанностей, степенью овладения 

миром социальных вещей и отношений, насыщенностью дальних и ближних 

связей, их дифференциацией. По мере взросления у подростка изменяются 

характер и особенности видения себя в обществе, восприятие общества, 

иерархии  общественных связей, изменяются его мотивы и степень их 

адекватности общественным потребностям.   

Ребенка  в возрасте 10-11 лет характеризует весьма своеобразное 

отношение к себе (принятие себя).  У детей четко обнаруживается острая 

потребность в самооценке и в то же время переживание неумения оценить 

себя.   На этой стадии для детей специфично стремление получить признание 

факта их взросления. Причем у части младших подростков оно выражается в 

желании лишь утвердить свое право быть как взрослые, добиться признания 
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своей взрослости (на уровне, например, «я могу идти на улицу в том пальто, 

в каком хочу»). У других детей стремление к признанию взрослости 

заключается в жажде получить признание их новых возможностей, у третьих 

- в желании участвовать в разнообразных делах наравне со взрослыми.   

Идеал младшего подростка воплощается в определенном человеке (учителе, 

родителе, товарище). Характерной чертой этого возраста является 

любознательность, пытливость ума, стремление к познанию и 

информации, подросток стремится овладеть как можно большим 

количеством знаний, но,   порой не обращает  внимания, что знания надо 

систематизировать. Первая стадия подросткового возраста характеризуется 

разбросанностью интересов детей, их стремлением все попробовать, во всем 

принять участие: в пении и рисовании, технических поделках и спортивных 

играх, в работе кружков натуралистов и географов, туристов и т.д.  У них, 

как правило, не хватает времени, чтобы заняться всем тем, что их интересует.  

Младшие подростки предпочитают оценку со стороны взрослых, которые в 

основном оценивают конечные результаты деятельности детей.   Дети еще не 

умеют устанавливать связи между своими поступками и личностными 

качествами, хотя уже в 11 лет у них начинает складываться способность к 

самоанализу, развивается довольно критическое отношение к себе; 

наблюдается ситуативный интерес к внутреннему миру, как своему 

собственному, так и окружающих подростка людей.  У младших подростков 

преобладают мотивы эмоционального отношения («я хочу заниматься 

общественно полезной работой, потому что это доставляет мне 

удовольствие»).  Преобладающее значение имеет желание быть со всеми, но, 

не подавляя свою личность, а проявляя себя в общественно важном деле.   

По мере взросления  к  12—13 лет годам    обнаруживается зависимость 

от оценок окружающих,  прежде всего сверстников. В то же время 
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критическое отношение подростка к себе, переживание недовольства собой 

сопровождается актуализацией потребности в самоуважении, общем 

положительном отношении к себе как личности. На этой стадии ведущее 

место занимает рассмотрение черт своего характера и особенностей 

взаимоотношений с людьми. Это приводит к формированию взрослости не 

на уровне «я хочу», а на уровне «я могу» и «я должен», т.е. на уровне 

осознания своей приобщенности к обществу в реально взрослой позиции 

ответственного человека, выполняющего серьезную социальную роль. 

Одним из проявлений социально развитой личности являются идеалы, 

становящиеся не только образцом для подростка, но своеобразным 

внутренним критерием самооценки, регулятором личностного развития.  

В 12-13 лет, интересы детей стабилизируются. Подростки с особой 

остротой начинают ощущать потребность в утверждении себя в коллективе 

сверстников, в оценке окружающих, причем такой, которая по возможности 

соотносится с самооценкой. Мотивировка поступка становится более 

дифференцированной. Накопление объема, разных форм общественно 

полезных дел приводит  подростка к развертыванию потребности в 

общественном признании, осознании не только своих обязанностей, но и 

прав в обществе, что наиболее полно удовлетворяется в специально 

задаваемой общественно полезной деятельности, потенции которой 

достигают здесь максимального развития. Данная стадия характеризуется 

формированием нового уровня самосознания ребенка как осознания себя в 

системе общественных отношений, осознания себя общественно значимым 

существом, субъектом. Стремление проявиться в обществе ведет к развитию 

социальной ответственности как возможности отвечать за себя на уровне 

взрослого, актуализации себя в других, выходе за пределы самого себя, когда 

«я» не растворяется в системе взаимосвязей, а проявляет силу — «я для 
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всех», приводя к развитию сознательного отношения к другим людям, к 

окружающему, стремлению найти свое место в коллективе — выделиться, не 

быть заурядными, потребности играть определенную роль в обществе. В 

этом возрасте   возникает «оперативная самооценка», определяющая 

отношение подростка к себе и в настоящее время. Эта самооценка 

основывается на сопоставлении подростком своих личностных особенностей, 

форм поведения с определенными нормами, которые выступают для него как 

идеальные формы его личности.  

На третьей стадии подросткового периода, в 14-15 лет у детей 

появляется возросшая критичность   по отношению к особенностям своей 

личности.  В развитии подростков определяющее значение имеет 

саморегуляция поведения как составная часть самовоспитания, а 

мотивировка поступков служит в этом случае регулятором поведения и 

деятельности личности. Постепенно отношение к общественно полезной 

деятельности дифференцируется, и к 15 годам оно приобретает   

индивидуальный характер к тем видам, общественная значимость которых 

очевидна, к одним - активно положительное, к другим - более пассивное. 

Подростки к 14—15 годам отличаются зрелостью, стремлением «видеть» 

себя среди других, понять свою роль и определить свое место среди 

сверстников. Формирование готовности к функционированию в обществе 

порождает на этой стадии подросткового периода  стремление применить 

свои возможности, проявить себя, что ведет к осознанию своей социальной 

приобщенности, активному поиску путей и реальных форм развития 

предметно-практической деятельности, обостряя потребность растущего 

человека в самоопределении, самореализации [16].  Развивающаяся и 

удовлетворяющаяся в общественно полезной деятельности потребность 

подростка в признании его «я» со стороны общества, в реализации себя для 
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других перерастает в потребность самореализации, что ведет к «повороту на 

себя», на построение своих жизненных планов, определение своей 

личностной и профессиональной перспективы. Данное положение позволяет  

осуществлять наиболее активное воздействие на развитие мотивационно-

потребностной сферы растущего человека, который на протяжении 

подросткового периода проходит большой путь от приобщения себя к 

обществу в 10-11 лет, через самоутверждение в общественно значимых делах 

в 12- 13 лет,  до выбора определенной социальной позиции в 14-15 лет.  

Путь к идентичности. Особенности взросления подростка как 

непростой  путь к  идентичности  описал  ученый - психолог Эрик Эриксон.  

Термин “идентичность” в русском языке употребляется  преимущественно в 

значении “тождественность”, однако Эриксон подразумевал под 

идентичностью также цельность и непрерывность личности.  Он  исследовал 

социально-психологические механизмы и способы формирования 

идентичности в процессе взросления человека и пришел  к выводу, что 

идентичность создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности 

своего “Я”, несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в 

процессе его роста и развития [20]. Важным этапом формирования 

идентичности является подростковый возраст,  и огромное значение для ее 

формирования   имеет социальная среда. Под влиянием окружающей среды 

происходит формирование мировоззрения подростков, их нравственных 

убеждений и идеалов. Складываются и развиваются моральные чувства 

патриотизма, интернационализма, ответственности и др. Этот возраст 

характеризуется и сложными эстетическими чувствами, формированием 

эстетического отношения к окружающей действительности. Подросток 

дорожит мнением не только товарищей, но и взрослых, стремясь выработать 
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в себе также черты, которые позволяли бы ему добиваться успехов в 

деятельности и улучшать взаимоотношения с другими людьми. 

Кризисы подросткового возраста. Возможность осознать, оценить 

свои личные качества, удовлетворить свойственное ему стремление к 

самосовершенствованию подросток получает в системе взаимодействия с 

"миром людей". И сам этот мир воспринимается им именно через посредство 

взрослых людей. Подросток ждет от них понимания, доверия. Если взрослые 

не учитывают    его психологические особенности, порой возникают 

конфликты и кризисы.   Так, непонимание или игнорирование взрослыми 

истинных мотивов поведения подростка, реагирование лишь на внешний 

результат его деятельности или, что еще хуже, приписывание подростку не 

соответствующих действительности мотивов приводят его к внутреннему 

сопротивлению воспитательным воздействиям. Он не принимает требований 

взрослых, потому что эти требования, даже абсолютно правильные, не имеют 

для него подлинного смысла, а возможно, даже имеют другой, 

противоположный смысл. Взрослые не всегда учитывают психологические 

особенности детей разных возрастов, плохо используют их возможности, в 

том числе активность, энергию подростков, их стремление к 

самостоятельности. Предоставить детям самостоятельность, свободу в 

выборе действия мешает мысль "как бы чего не вышло". Родители создают 

всевозможные ограничения, надзор. Кризис переходного периода протекает 

значительно легче, если уже в этом возрасте у школьника возникают 

относительно постоянные личностные интересы или какие-либо другие 

устойчивые мотивы поведения. Личностные интересы, в отличие от 

эпизодических (ситуативных),  характеризуются своей "ненасыщаемостью": 

чем больше они удовлетворяются, тем более устойчивыми и напряженными 

становятся. Таковыми являются, например, познавательные интерес, 
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эстетические потребности и пр. Удовлетворение таких интересов связано с 

активным поиском (или созиданием) предмета их удовлетворения. Важное 

место в период взросления подростка занимает интерес к мыслям других 

людей к тому, что они сами о себе думают. Эриксон считает, что 

возникающий  в этот период параметр связи с окружающим колеблется  

между положительным полюсом идентификации Я и отрицательным 

полюсом путаницы ролей. «Иначе говоря, перед подростком, обретшим 

способность к обобщению, встает задача объединить все, что он знает о себе 

самом как о школьнике, сыне, спортсмене, друге,  и так далее. Все эти роли 

он должен собрать  в единое целое, осмыслить его, связать с прошлым и 

проецировать в будущее. Если молодой человек  успешно справится с этой 

задачей психосоциальной идентификации, то у него появится ощущение 

того, кто он есть, где находится и куда идет» [20].  Подросток страстно ищет 

тех людей и те идеи, которым он мог бы верить. 

Изобразительная деятельность – как составляющая поддержки 

личностного роста подростка.  В свете сказанного огромную поддержку на 

пути становления личности подростка может оказать занятия 

изобразительной деятельностью. Считается, что подростковый возраст без 

увлечений подобен детству, без игр. Приобщение подростка к миру 

прекрасного как бы раздвигает горизонты видения окружающего, создает 

новые потребности, совершенствует вкус. Формирование способности 

полноценно воспринимать, глубоко чувствовать и понимать прекрасное в 

искусстве, в природе, в поступках людей, в быту - это важнейшая задача 

воспитания.   В.А. Сухомлинский писал: "Для меня главной была установка 

на воспитание способности эмоционально относиться к красоте и 

потребности во впечатлениях эстетического характера". Он стремился 

научить каждого своего воспитанника "...жить в мире прекрасного, чтобы он 
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не мог жить без красоты, чтобы красота мира творила красоту в нем самом". 

Приобщение подростка к прекрасному в любой форме - это воспитание 

увлеченности, пробуждение активного  творческого отношения к миру. 

Что для подростка искусство?  Прежде всего, искусство – 

исключительное средство самовыражения: оно способствует   

самоутверждению и пробуждению индивидуального мышления. Оно также 

согласуется с доминирующей ролью воображения. К тому же эстетическое 

созерцание – один из видов  бескорыстной деятельности, которая любима 

молодыми людьми. Она порождает в них огромную радость, так как 

опирается на одно из основных их качеств: восхищение, которое позволяет 

индивиду подняться «над собой» и открывает ему некий абсолют. 

Искусство, которое входит в мир подростка, облагораживает его 

чувства, формирует характер, помогает воспитанию высоких гражданских 

качеств. Приобщение подростка к миру прекрасного  это активный процесс, 

требующий творческих сил личности, определенных знаний и умений, 

которые в этой деятельности и приобретаются, и проявляются.  Включение в 

художественную деятельность  особенно важно в подростковом возрасте, 

когда налицо новый уровень развития самосознания, яркость чувств, 

постоянное стремление к новым впечатлениям, к общению и 

самовыражению. Художественная деятельность несовместима с 

равнодушием, праздностью, серостью и скукой, которые так опасны в 

подростковом возрасте.  

Занятия художественной деятельностью в подростковом возрасте 

ценны не столько своей профессиональной направленностью, сколько 

влиянием на общее развитие личности подростка, обогащением ее духовной 

культуры. 
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Потребность в эстетических впечатлениях и верное восприятие 

эстетических явлений воспитываются в самых различных областях 

искусства. Необходимо заботиться о приобретении подростком известных 

знаний и умений и обогащении опыта общения с искусством. При этом в 

подростке вырабатываются эстетические потребности и вкусы: тяга к 

занятиям искусством, умение отличать подлинно прекрасное от подделки, 

низкопробности, пошлости. Удовлетворение и развитие художественных 

интересов создает благоприятные условия формирования личности 

подростка, делает содержательным его досуг, его любимые занятия. 

Формирование художественных интересов зависит от индивидуальности 

подростка, его способностей.  

Изобразительная деятельность как разновидность художественной  

деятельности обладает признаками, способными поддержать процесс 

идентификации подростка и как  самостоятельное эстетическое творчество в 

области искусства имеет свои ярко выраженные специфические особенности.  

Во - первых, изобразительная  деятельность  требует от художника  

наличия специфических способностей или задатков.  В процессе творческого 

развития  формируются образное мышление, воображение, фантазия. 

Важнейшей особенностью художественного творчества является 

вдохновение - высшее напряжение духовных и физических сил.  Но 

вдохновение не есть результат внезапного озарения: это качественный скачок 

на основе количественных изменений, возникающих у художника в процессе 

ежедневных наблюдений. Это способность накопления материала, 

напряженная внутренняя работа, порождающая подъем душевных сил. 

Накопление материала для возникновения творческого вдохновения – 

повседневный кропотливый труд. Это процесс подготовки, в котором всегда 

присутствует предощущение вдохновения. У большинства художников из 
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«хаоса» отдельных наблюдений рождаются совершенные художественные 

творения. Однако часто художники создают свои произведения, казалось бы, 

без всяких предварительных наблюдений, в состоянии вдохновения [12].   

Во-вторых,  художественные произведения сугубо 

персонифицированы. Каждое произведение неотъемлемо от автора, его 

создавшего. Сикстинскую мадонну мог написать только Рафаэль. 

Изобразительное искусство – эмоционально, наглядно, чувственно, 

конкретно и т.п. В этом виде  искусства эмоционален не только сам 

художник, но также сопереживающий ему  зритель; эмоциональный момент 

является характеристикой субъекта искусства вообще. Искусство являет 

собой личностное отражение действительности. 

В-третьих - каждый художник в широком смысле обладает, как 

правило, свободой выбора жанра, сюжета, стиля и т.д. создаваемых им 

произведений.  

Изобразительная  деятельность развивается по определенным 

принципам, а именно: в художественном произведении выражается 

внутренний мир - субъективная реальность – как персонажей, изображаемых 

художником, так и самого художника как неповторимой личности. Самый 

наглядный пример можно видеть в учебных художественных мастерских, 

когда 10-15 учеников пишут одну и ту же постановку, но в результате 

получается ровно столько совершенно разных картин (эскизов), сколько 

было в мастерской учащихся.   

Отражая действительность, художник одновременно и преобразует ее: 

преобразует реальную действительность или создает вымышленную, 

воображаемую. Преобразование  действительности искусством имеет 

несколько аспектов. В чисто материальном аспекте – живописец  создает 

новую картину. Другим, не менее важным аспектом является роль 
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изобразительного искусства в духовном преобразовании человека и 

общества. Так, внушающая сила искусства вызывает переживания, не менее 

подлинные, чем переживания, вызванные самой жизнью. Искусство способно 

быть источником подлинных переживаний, благодаря чему оно может 

идеально восполнять то, что необходимо человеку для удовлетворения его 

потребностей.  Искусство формирует идеалы, к воплощению которых 

человек начинает стремиться. Художественное  произведение,  доставляя ему 

эстетическое наслаждение, побуждая его к творчеству, к 

самосовершенствованию, к стремлению стать лучше.  

В-третьих, изобразительное  искусство может создавать другую 

реальность – вымышленную, позволяющую  создавать то, чего нет в мире, не 

было, а, подчас и не может быть –  например  сказочно-фантастические 

жанры. 

В процессе изобразительной деятельности подростка интегрируются 

различные виды человеческой деятельности, такие как: 

-познавательная  деятельность, в результате которой художник 

отражает объективную действительность, познает взаимосвязи между 

личностью и обществом в каждую конкретную историческую эпоху и 

познает себя. 

-преобразовательная деятельность, состоящая  в том, что художник в 

процессе творчества преобразовывает в создаваемом им образе природный 

материал (краски, формы,  и т.д.) и материал жизни человека и общества, 

трансформируя его в различных сюжетно-композиционных отношениях, 

видоизменяя даже пространственно-временные связи для выражения 

авторской концепции. Преобразуя внешний мир, он также преобразует себя. 

Воспитательная деятельность как аспект преобразовательной деятельности 

художника также проявляется в социально-личностном плане, поскольку он 
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стремится воздействовать на духовный мир зрителей – тех, кому адресуются 

его произведения, людей, которые их воспринимают, то есть осуществляет 

воспитательную деятельность. 

-оценочная деятельность, благодаря которой художник выражает свое 

ценностное мироотношение, отражая явления действительности сквозь 

призму своих интересов, потребностей, вкусов, идеалов. Оценивая  

действительность, ищет собственный язык для отражения этой оценки. 

-коммуникативная  деятельность,  предполагающая  общение 

художника с реципиентом своего произведения.   

А также  изобразительная  деятельность по своей природе является 

эстетической деятельностью.   

Таким образом, становится очевидным, что изобразительная 

деятельность  может оказывать  на человека, а именно на человека, 

развивающегося, в частности подростка, положительное влияние. Так как 

главным смыслом любого вида искусства является развитие личности 

человека, то изобразительное искусство в частности способно формировать  

идеалы, устремления и может развивать его духовный мир. Изобразительное 

искусство на каждом этапе подросткового периода успешно развивает такие 

качества личности, как самостоятельность, инициативность, 

коммуникативность, а также способность подчинять свое поведение 

элементарным правилам - как прообраз будущей саморегуляции, 

самоуправления. В изобразительной деятельности большие возможности для  

развития позитивного образа «Я» (знания о себе, своих возможностях, 

положительные самоощущения, смелость в активном  проявлении себя в 

процессе деятельности и в предъявлении окружающим ее результата). Таким 

образом, изобразительная деятельность крайне важна не столько для 

овладения умением рисовать, сколько для общего психического и 
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личностного развития. Изобразительная деятельность даёт подростку 

уникальную возможность показать себя миру, самореализоваться.  Поэтому, 

 художественная деятельность, в которую включается подросток, 

попадая в творческую среду, в коллектив своих сверстников обладает 

большими возможностями влияния на его духовный рост, 

совершенствование его личности. 
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ДВФУ 
 

КЛАСТЕРЫ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА 

РЕЛИЗАЦИИ 

В ближайшем будущем основную роль в обеспечении устойчивой 

конкурентоспособности национальной экономики будет играть кластерная 

политика развития, а синергетический эффект региональных кластеров – 

определять лидерство  в экономическом развитии [5]. 

Достижение основной цели непрерывного образования в обществе 

знания – пожизненное обогащение творческого потенциала личности – 

возможно только в кластерной среде [2].  

Майкл Портер, профессор Гарвардского университета, лауреат 

Нобелевской премии, вел понятие «кластер», представление о котором 

постоянно расширяется, потому что в современной экономике, особенно в 

условиях глобализации, важны системы взаимосвязей форм и организаций, 

значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей, 

то есть, кластеры. По Портеру кластер – это группа соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 
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определённой сфере и характеризующихся общностью деятельности и 

взаимодополняющих друг друга [7]. 

Кластер предполагает специальное эпистемическое проектирование – 

создание нужной институциональной формы на основе представления о том, 

как связывать и соорганизовывать разноформационные знания (Ю.В. 

Громыко).  

Проекты кластеров являются формами резервных систем развития. 

Кластеры как институциональная форма организации нового техно-

промышленного и социо-культурного уклада являются гибким связующим 

элементом вертикали проектов, увязывающим в одно целое общестрановое и 

региональное развитие. 

Образовательный кластер сегодня понимается как система обучения, 

взаимообучения и инструментов самообучения в инновационной цепочке 

наука-технологии-бизнес, основанная преимущественно на горизонтальных 

связях внутри цепочки [6].  

Одной из предпосылок интеграционных процессов, один из которых – 

формирование и развитие образовательных кластеров, является  

дифференциация и индивидуализация профессионального образования [4].  

Образовательный кластер рассматривается как направление 

государственной политики, о чем свидетельствует реализация приоритетных 

национальных проектов в сферах образования, здравоохранения, 

предпринимательства и других. При этом задачи и функции кластера 

заключаются в преобразовании, изменении существующего социально-

экономического состояния и создании экономической, социальной реальности 

иного, нового качества. Образовательный кластер, как новая инновационная 

форма организационного функционирования, определяет факт 
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развития инноваций в науке и практике через обеспечение и реализацию 

нескольких стратегических направлений: 

1)исследование в рамках деятельности кластера тех качеств субъектов 

деятельности, которые способны стать базой, отправной точкой развития 

инновационной личности; 

2)создание инновационных образовательных технологий, способных 

развивать качества инноватора; 

3) создание системы повышения квалификации педагогов, результатом 

которой будет овладение ими инновационными технологиями и 

формирование у них личностных качеств, обеспечивающих эффективную 

реализацию инновационных технологий в рамках кластера, и в первую 

очередь, это готовность к самоизменению и самоосуществлению; 

4) подготовка будущих кадров (школьников, студентов, других обучаемых и 

т.п.), способных к инновационной деятельности [12]. 

Образовательная сеть определяется как среда, в которой организована 

возможность сотрудничества, сотворчества, взаимодействия всех участников 

образовательного кластера, как преподавателей, научных работников, 

методистов, психологов, так и организаций, образовательных структур. Это 

позволяет консолидировать ресурсы, создавать новые образовательные 

продукты, инновационные технологии, методы и приемы и т.д. 

Деятельность сетевого кластера может быть определена как работа 

системы, в качестве компонентов которой выступают различные аспекты 

деятельности, которые изначально самостоятельны и не дублируют друг 

друга. Соответствие компонентов кластера определяет их взаимодействие, 

особую самоценность и аутентичность. Организация образовательного 

пространства региона через создание кластера обеспечит преемственность 

и системную организацию образовательного процесса в учреждениях – 
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участниках сетевого взаимодействия, повысит ресурсообеспеченность 

образовательных технологий, инновационный потенциал всех участников 

образовательного процесса. 

В качестве принципов организации сетевого взаимодействия субъектов 

образовательной среды  выделим следующие: 

1. Принцип стимулирования и мотивации обучающихся к учению на 

основе самоорганизации. 

2. Принцип соединения коллективной учебной работы с индивидуальным 

подходом в обучении. 

3. Принцип ориентированности на личностный инновационный 

потенциал обучающихся. 

4. Принцип соответствия учебно-информационной базы содержанию 

обучения и дидактической системе [13]. 

Построение региональной системы непрерывного образования через 

социальное партнерство в условиях образовательного кластера будет 

эффективным, если:  

• все уровни образования одной отрасли находятся в преемственном 

соподчинении на основе сквозных образовательных программ;  

• образовательные программы создаются с учетом требований 

профессиональных стандартов, разработанных представителями 

отрасли;  

• коллективы учебного заведения (учебных заведений) и предприятий 

взаимодействуют на основе принципа корпоративности [13]. 

В образовательном кластере из всех учреждений образования 

приоритет отдается университетам как значимым субъекта развития в 

формировании гуманитарного потенциала региона  [8]. 
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Роль университета в кластере состоит в обеспечении школ 

инновациями, научными, научно-методическими и информационными 

технологиями, преподавателями-консультантами, введении моды на жизнь в 

России творческого креативно-мыслящего человека. 

Опираясь на прорыве в научно-технологической сфере и 

интеллектуализацию основных факторов обучения, университеты, взявшие 

на вооружение политику кластеризации, смогут обеспечить становление 

системы взаимодействия университетов со школами (функционирование 

образовательного кластера «университет-школа»).  

В основе построения культурно-образовательного кластера ДВФУ 

лежит идея объединения ресурсов научно-исследовательской деятельности: 

результатов научных исследований, учебно-производственной и 

преподавательской деятельности в области инновационного развития. 

Назначение кластера – трансформация ресурсов в образование, 

промышленность, культуру Дальнего Востока, Азиатско-Тихокеанского 

региона. На действенность кластера и его развитие значительно влияет не 

только наличие научного потенциала, но и активность исследовательских 

институтов. Совместная разработка и осуществление единых стратегических 

планов в результате корпоративных инновационных решений в области 

научно-исследовательской деятельности будет способствовать взаимному 

обогащению ее субъектов через взаимодействие, обсуждение и обмен 

ресурсами в интересах развития культурно-образовательного кластера как 

образовавшейся неформальной структуры. К позитивным условиям, 

влияющим на формирование кластера, относятся, прежде всего, развитая 

технологическая культура и психологическая готовность к кооперации. В то 

же время можно выделяется ряд факторов, препятствующих развитию 

кластеров, среди которых: 
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1) низкое качество бизнесклимата и уровня развития инфраструктуры;  

2) неадекватность образовательных и научно-исследовательских 

программ потребностям экономики;  

3) слабые связи между производственным сектором, образовательными и 

научными организациями [11]. 

Кластерное обучение является сравнительно новым направлением в 

профессиональной педагогике, его внедрение в процесс подготовки требует 

определения педагогических условий и экспериментальной проверки 

эффективности формирования компетентного специалиста. Научно-

исследовательские институты и производственные учреждения региона 

становятся базой практик и получают возможность участвовать в 

формировании специалиста на собственной научно-учебной базе, в 

соответствии со своими потребностями и перспективами развития [10].  

Образовательный кластер определяет самостоятельность в выборе 

профессионально-образовательных программ, введение сквозных учебных 

планов, охватывающих основные направления и специальности подготовки 

кадров для региона. Диверсификация образования позволяет учитывать 

потребности регионального рынка труда, создавать условия для подготовки 

творческого многофункционального и высокопрофессионального 

специалиста. В образовательном кластере все субъекты участия регулируют 

многоуровневую систему подготовки специалистов необходимой 

квалификации. Работодатель определяет, чему учить, учебные заведения – 

как учить, а профессиональное образование рассматривается как процесс, в 

основе которого лежит его интеграция с производством. При этом и время, 

затрачиваемое на подготовку востребованного специалиста, и период его 

профадаптации сокращаются [9]. 
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Интеграция в образовательном кластере понимается не только как 

формальное объединение различных структур известной триады 

«образование – наука – производство», а как нахождение новой формы 

сопряжения их потенциалов с целью достижения синергетического эффекта в 

решении поставленных задач [1]. 

Ю.В. Громыко, директор Института опережающих исследований 

имени Шифферса, директор НИИ Инновационных стратегий развития 

общего образования, конкретизирует и расширяет представление о кластере, 

обращаясь к эпистемотехнологическому подходу, включающему в себя 

принципиальный смысл развёртывающейся научно-промышленно-

антропологической (гуманитарной) революции. Институционально-

организационный сценарий формирования и выращивания кластеров через 

соорганизацию крупных технологических групп образуют следующую 

технологическую основу кластера: 

4) прорывные научные лаборатории – опытные производства, на которых 

создаются основы новых технологий, 

5) разработческие центры, где создаются макеты и образцы технологий 

для опробования на экспериментальных производствах, 

6) промышленно-технологические группы, способные осуществлять 

оснастку производства для изготовления серий, 

7) маркетинговые группы способные продвигать новый тип продукции на 

рынок и формировать устойчивый спрос. 

Ю.В. Громыко серьёзную деградацию форм мышления и 

профессионального труда в России связывает со снижением в течение 

последних двух десятилетий социо-культурного уровня в России в целом. 

В то время как кластеры есть плацдарм новой организации сознания и 

мышления людей. Кластер предполагает специальное проектирование – 
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создание нужной институциональной формы на основе представления о 

том, как связывать и соорганизовывать разноформационные знания. Для 

кластерного межотраслевого мультисферного сознания необходимо 

совершенно другое мышление и другой тип институционального действия, 

которые позволят реально управлять знаниями, осуществлять оборот 

фундаментальных, технологических, технических, естественнонаучных, 

гуманитарных, экономических знаний, что является условием 

формирования экономики развития. При таком подходе кластер 

становится местом выработки комплексного практико-ориентированного 

знания, на основе которого новые технологические решения могут быть 

поддержаны инвестиционными вложениями. 

Именно поэтому в создании российских кластеров огромная роль 

отводится фундаментальной практико-ориентированной науке, которая 

может обеспечить создание технологий следующего класса для системной 

промышленности, разработке мегапроектов формирования новых 

несуществующих сегодня кластеров, созданию новых активов и разработке 

инвестиционных проектов, подготовке  людей, которые способны работать в 

условиях высокой неопределённости, взаимодействию носителей 

разнопрофессиональных языков, а также огромной технологической 

гибкости [3]. Влияние кластеров в инновационном развитии федерального 

университета может быть значительно расширено, если удастся достичь 

синергии между различными технологическими культурами. 

Реализация технологии опережающего проектирования системы 

обеспечения качества подготовки, влияние механизмов глобализации на 

формирование современного образовательного стандарта обусловили рост 

потребности рынка и общества в актуальных специальностях (экомаркетинг, 

медиаобразование, кросс-культурный менеджмент и др). В частности, в 
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условиях глобализации, формирования современного образовательного 

стандарта на основе студентоцентрированного подхода, кредитно-модульной 

системы, необходимости построения индивидуальной образовательной 

программы обучающимся растет потребность рынка и общества в тьюторах. 

Индивидуализация в контексте государственных стандартов нового 

поколения становится мощным ресурсом модернизации образования на 

основе культуры выбора. Поэтому тьютор становится востребованным как 

транспрофессионал, посредник, умеющий помочь разобраться субъекту 

инновационной деятельности во всем многоообразии рынка в период 

насыщения его инновациями (П.Г. Щедровицкий). 

Организация исследовательской, проектной и творческой 

деятельностей на основе индивидуальных образовательных программ и 

тьюторского сопровождения необходима для овладения студентами 

способами освоения культуры как необходимыми инструментами для 

наработки собственных методов самоорганизации, осознания своих 

возможностей и образовательных перспектив. 

В настоящее время в Школе педагогики ДВФУ создан 

Дальневосточный центр развития тьюторских практик, который 

осуществляет интеграцию кластера как фабрики комплексного практико-

ориентированного знания, позволяющего определить зоны приоритетных 

инвестиционных вложений в образовательное пространство университета.  

Задача Центра состоит в том, чтобы довести ряд тьюторских технологий, 

действие которых основано на принципе индивидуализации, до новых 

систем деятельности и практик развития культурно-образовательного 

кластера научно-исследовательской деятельности не только 

Дальневосточного федерального университета, но и всего 

Дальневосточного региона, стран АТР. Кластерный подход (Я.Н. Дранев, 
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М. Портер, А.В. Смирнов, Т.В. Ускова, Т.В. Цихан и др.) в данном 

контексте помогает понять способы объединения в такой территориальной 

зоне как Азиатско-Тихоокеанский регион совокупности подструктур 

тьюторской ассоциации Дальнего Востока, действующих в сфере 

образования, автономных, саморазвивающихся, взаимодополняющих друг 

друга, пользующихся возможностью обогащения идей развития на основе 

проживания в одном регионе. Кластерный подход используется при 

стратегическом планировании и стимулировании инновационной 

тьюторской деятельности, основываясь на деловой активности, 

инициативности, концентрации усилий его субъектов, тьюторских 

площадок, исследовательских лабораторий.  

Разработка структурной и функциональной моделей интегративного 

образовательного пространства тьюторства – дело первоочередной важности. 

Тьюторство как институт сетевого взаимодействия концентрирует усилия на 

развитии тьюторских практик, реализация которых даст кластерный 

синергетический эффект в представлении достижений Центра, в 

формировании платформы для апробации новых идей и разработок 

эффективных практик индивидуализации. 

Задание для самостоятельной работы в микрогруппе. 

1. Изучите указанные к данному параграфу источники. 

2. Предложите модель образовательного кластера как системы, 

реализующей образовательную, научно-исследовательскую, организационно-

педагогическую деятельность.  

3. Разработайте проект Положения об образовательном кластере 

(используйте ресурсы электронной библиотеки к курсу «Технологии 

профессионально-ориентированного обучения» и др.). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ МОДЕЛЬ «УЧЕБНАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОТРАТОРИЯ» 

Задача предоставления истинного выбора предметного содержания 

обучения не может быть решена в системе педагогического образования 

ДВФУ эффективно, если не будет дополнена подбором курсов, 

ориентированных на профессию. Среди профильных курсов  могут быть 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

159 

 

учебные научно-исследовательские практики. Традиции эффективной 

профессиональной педагогической подготовки и методы деятельностного 

обучения могут быть объединены в образовательную модель «Учебная 

научно-исследовательская  лаборатория» и представлять собой ресурсную 

сеть образовательных площадок (в т.ч. на базе учреждений и организаций 

образовательного округа Школы педагогики ДВФУ: школ, дошкольных ОУ, 

учреждений системы дополнительного образования, раннего развития и т.п.) 

для апробации программ учебных практик. Ресурсная сеть – это места 

стажировок, которые в зависимости от профессиональных интересов 

студентов и предложенных проектов могут длиться от нескольких недель до 

двух лет. В рамках учебной научно-исследовательской лаборатории можно 

организовать для студентов  по их выбору до 30 разнообразных 

педагогических практик. 

Профилизация студентов в современном понимании – это обеспечение 

их готовности к освоению программ высшего педагогического образования, 

профилизация обучения на основе учебного плана, подготовка к 

практической, методической и научно-исследовательской деятельности, 

связанной с педагогикой. Однако поставленная перед педагогической 

общественностью задача сделать так, чтобы студенты после окончания 

обучения в педагогическом вузе выбирали сферой деятельности педагогику, 

не будет решена, если их образовательная деятельность будет организована 

только в рамках лекционно-семинарской системы и нацелена на 

репродуктивные задачи изучения основ педагогических наук. Такое 

образовательное пространство явно ограничивает развитие интересов и 

мотивации к педагогической деятельности. 

Одной из определяющих тенденций  развития современного 

образования в России является его направленность на развитие личности 
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человека. В государственных документах заложены новые подходы к 

организации образования: обязательная  дифференциация и 

индивидуализация обучения, позволяющие создавать условия для обучения 

студентов в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями продолжать деятельность в сфере образования.  

Для обеспечения реальной (индивидуальной) профильности 

педагогической наукой и практикой предлагается несколько решений, в 

частности: 

- установление  права выбора профильных предметов изучения и 

уровня достижений на основе постоянного самоопределения;  

- введение разнообразных профессиональных проб в рамках 

социальных проектов; 

- повышение значения педагогической практики, ориентированной на 

профессиональное самоопределение, профессиональное становление и 

развитие. 

Эти подходы дают студентам значительную свободу, нацеливают на 

практическое освоение мира педагогических профессий. 

Таким образом, если Школа педагогики должна создать условия для 

широкого практического педагогического самоопределения, для реализации 

индивидуальных интересов студентов в проектировании ими своего 

профессионального пути, то Школе надо организовать самые разные 

практические пробы выбора вариантов такового. 

Это могут быть учебные практики, практические задания, подготовка 

конкретных продуктов деятельности, накопление достижений и получение 

личного резюме, которое поможет выпускнику найти работу или 

определиться в выборе форм дальнейшего образования. Для решения задачи 

в  системе вузовского образования можно и нужно создавать разнообразные 
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группы профессиональной педагогической подготовки, в том числе с 

использованием образовательных возможностей образовательных 

учреждений различных типов и видов и других социальных партнёров. 

Актуальность поисков новых подходов к осуществлению 

профессионального  становления студентов  обуславливается следующими 

объективными предпосылками: 

- стремлением организовать обучение на основе особенностей 

конкретного студента (здоровья, наличного опыта, потребностей и 

способностей, интересов и желаний) и его социально-педагогического 

окружения; 

- исключением возможности какого-либо принуждения и насилия, 

навязывания выбора, признание полноценным субъектом процесса обучения 

профессии, равноправным сотрудником своего наставника; 

- установкой на предоставление студентам определенной свободы в 

обучении профессии при одновременном создании условий для 

формирования у каждого ответственного отношения к своим поступкам, 

умения делать выбор и понимать его возможные последствия.  

Новизна предполагаемого проекта заключается: 

- в разработке  модели «Учебная научно-исследовательская  

лаборатория» как инновационной   структуры, обеспечивающей 

профессиональную педагогическую подготовку в Школе педагогики ДВФУ ; 

- в определении научно обоснованных организационно-педагогических 

средств, обеспечивающих процесс профессионального становления и 

развития будущих педагогов; 

- в определении содержательной сущности профессиональной 

составляющей педагогической практической и научно-исследовательской 

подготовки студентов; 
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- в выявлении принципов организации профессиональных проб 

студентов; 

- в разработке условий социального партнёрства.  

Задача предоставления студенту истинного  выбора предметного 

педагогического, методического, методологического содержания обучения 

не может быть решена  эффективно, если не будет дополнена подбором 

курсов, практикоориентированных на педагогическую профессию. Это могут 

быть учебные и научно-исследовательские  практики. 

Традиции эффективной профессиональной подготовки и методы 

деятельностного обучения могут быть объединены в образовательную 

модель «Учебная научно-исследовательская  лаборатория»  и представлять 

собой ресурсную сеть образовательных площадок для апробации программ 

учебных и исследовательских практик. 

Ресурсная сеть – это места стажировок, которые в зависимости от 

профессиональных интересов студентов и предложенных проектов могут 

длиться от нескольких недель, месяцев до двух лет. 

Основной целью обучения в учебной научно-исследовательской 

лаборатории является получение студентами конкретного результата их 

самостоятельной предметной педагогической деятельности на основе 

индивидуальных программ, собственного выбора и в соответствии с общими 

требованиями обучения. В условиях практической деятельности студенты-

педагоги получают возможность расширить свой опыт, углубить знания о 

предмете педагогической деятельности в большей мере, чем это может 

обеспечить традиционная лекционно-семинарская подготовка. 

Постановка практических задач в качестве практико-ориентированного 

содержания образования  требует  организационных изменений. Содержание 

учебной педагогической  практики может быть представлено тремя 
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основными уровнями, достаточно независимыми по отношению друг другу, 

чтобы у студента имелась возможность самостоятельно определить - до 

какого уровня владения профессией он хотел бы дойти. 

Первый уровень – проектирование  профессиональной педагогической  

деятельности. 

Возрастная логика профессионального педагогического обучения, 

основанная по принципу «от простому к сложному», предполагает 

следующие формы самостоятельной работы  студентов: исследовательская, 

аналитическая работа (анализ выбранной образовательной среды, 

образовательной практики по определенным параметрам; подбор примеров 

педагогических задач, оформление презентаций, эссе и др.); сообщение, 

доклад, исследование и, наконец, проект. Методы работы над проектом 

известны и представлены последовательностью конкретных шагов. Качества, 

формируемые в процессе такой работы: самоорганизованность, 

самодисциплина, умение строить отношения с другими людьми, убеждать, 

отстаивать свои решения, востребованные современным педагогическим 

сообществом. 

Второй уровень – моделирование профессиональной педагогической 

деятельности. 

Он  состоит в том, что студенты имитируют профессиональную 

педагогическую  деятельность в процессе обучения в специально созданных 

условиях, когда эта деятельность носит условно профессиональный характер, 

а при выполнении действий воспроизводятся наиболее существенные ее 

черты. Материальным выражением модели профессиональной деятельности 

является состав, содержание и последовательность предъявляемых студентам 

задач (заданий, упражнений, ситуаций для анализа), которые в комплексе 

охватывают все основные действия, входящие в профессиональную 
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деятельность специалиста – педагога – предметника (типовые 

педагогические задачи). 

Поскольку данное моделирование предполагает не обучение 

профессии, а подготовку, знакомство с ней, то и задача проверки готовности 

специалиста не ставится. Ставится задача определения уровня знакомства с 

профессией – портфолио студента.  

Длительность обучения на первых двух уровнях составляет один год - 

34 часа учебного плана.  

Третий уровень - стажировка на рабочем месте - доступен учащимся, 

успешно прошедшим предыдущие уровни и получившим разрешение 

работать по избранной педагогической профессии (специальности) во время 

летней практики или в учебное время после занятий в Школе педагогики – в 

свободное от занятий время. 

Взаимоотношения студента, достигшего 3-го уровня, с работодателем 

регулируются договором. Такая стажировка может продолжаться  от 1 до 2-х 

лет и рассматривается как начальный профессиональный опыт, 

формирование профессиональных компетенций. 

Очень важный вопрос - разработка системы психолого-

педагогического сопровождения студентов. Необходим тьютор. Его задача - 

помочь студенту адаптироваться, подобрать подходящий блок тем для 

занятий в соответствии с возможностями и уровнем подготовки, составить 

индивидуальную программу обучения профессии и индивидуальное 

расписание занятий. 

Применение методов проектов и моделирования требуют высокого 

уровня квалификации преподавателя, инновационной активности 

педагогического коллектива в освоении новых подходов к профессиональной 

подготовке студентов – будущих педагогов. 
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Цель обучения в рамках учебных практик состоит в том, чтобы создать 

условия, при которых студенты: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

педагогических задач; 

- приобретают коммуникативные умения с разными группами 

представителей профессии; 

- обучаются навыкам научно-исследовательской деятельности. 

Принципы составляют теоретическую основу организации 

профессиональных проб студентов в рамках учебной научно-

исследовательской лаборатории и включают: 

- опережающее содержание обучения – формирование содержания 

профессионального обучения; 

- индивидуализацию - развитие личностных способностей студентов, 

осуществление ими профессиональной деятельности в рамках выбранной 

педагогической специальности; 

- деятельностную направленность – формирование способностей к 

активной трудовой деятельности, переход от  знаниевого подхода к 

деятельностному; 

- рефлексивную активность – целенаправленное восприятие изучаемых 

явлений, их осмысление и творческую переработку в форме научных 

исследований. 

Предлагаемая модель учебной научно-исследовательской лаборатории 

должна отвечать следующим требованиям: 

-наличие ресурсного кадрового потенциала в соответствии с задачами; 
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-использование новых форм образовательного партнерства, создание и 

расширение форм и методов практического обучения в Школе педагогики; 

-участие социальных партнеров в определении содержания   программ 

учебных практик;  

-закрепление новых функций за выпускающей кафедрой и ОУ; 

-создание образовательных площадок для апробации программ 

учебных практик. 

Ожидаемые  научные и методические результаты:  

-разработка программ учебных практик в соответствии с задачами 

педагогического образования  и образовательными возможностями 

социальных партнёров, 

-выявление  педагогических условий социального партнерства, 

-разработка вариантов образовательных маршрутов для студентов с 

включением в них учебных практик, 

-разработка нормативных документов, 

-разработка диагностических материалов, 

-опубликование результатов в сборниках методических рекомендаций, 

пособиях.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ В СИСТЕМЕ BLACKBOARD LMS КАК 

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  
Разработка электронного учебного курса в настоящее время является 

актуальным направлением в развитии информационных технологий, 

направленных на помощь преподавателю и студенту в образовательном 

процессе [5]. 

Всестороннее развитие человека нашей эпохи не может совершаться 

вне формирования познавательных интересов и актуальности проблемы 

преподавания новых информационных технологий в современном 

образовании, а также внедрение электронного учебного курса. 

В информационной сфере в высших учебных заведениях сложилось 

противоречие между все более расширяющейся сферой применения 

электронных учебных материалов как средств обучения в вузе и отсутствием 

выявленной специфики подобных материалов, использование которых 
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обеспечивает активизацию учебно-позновательной деятельности студентов 

[9]. 

Одно из возможных направлений разрешения противоречия может 

обеспечить подход, в котором использование электронных учебных 

материалов при изучении дисциплины  будет носить системный характер. 

Необходимость разрешения противоречия обусловливает актуальность 

данной дипломной работы, а также определяет ее проблему: каким образом 

должен быть построен электронный учебный курс, чтобы он повышал 

успеваемость студентов [7]. 

Среда дистанционной поддержки обучения позволяет реализовать 

дистанционную подготовку учащихся, создать дополнительную мотивацию к 

обучению, обеспечить учет, контроль и планирование обучения на уровне 

учебного заведения, групп учащихся, каждого учащегося. Использование 

Среды дистанционной поддержки обучения способствует повышению 

качества образования, обеспечивает равные возможности доступа к 

образованию для всех категорий учащихся, повышает эффективность 

вложения инвестиций в образование. 

Решаемые задачи. Среда дистанционной поддержки обучения решает 

следующие основные задачи, реализуемые взаимосвязанными 

компонентами: 

1. Поддержка обучения – Blackboard Course Delivery  

2. Управление образовательными ресурсами – Blackboard Content 

Managment  

3. Взаимодействие участников образовательной среды ВУЗа – 

Blackboard Community Engagement  

4. Контроль и анализ ключевых показателей образовательной 

деятельности – Blackboard Outcomes  
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5. Доступ к образовательной информации через мобильные 

устройства – Blackboard Mobile Central.  

 
Рисунок 1 -  Основные компоненты Среды дистанционной поддержки 

обучения 
 

Среда предоставляет следующие функциональные возможности: 

§ Установка ключевых показателей образовательной деятельности и их 

целевых значений  

§ Мониторинг в режиме on-line значений ключевых показателей 

образовательной деятельности  

§ Прогноз развития образовательной деятельности  

§ Формирование типовой и индивидуальной отчетности  

§ Разработка и мониторинг мероприятий по мотивации профессорско-

преподавательского состава  

Задача доступа к информации ВУЗа через мобильные устройства 

решается за счет предоставления информационных сервисов, 

адаптированных для работы с мобильными устройствами, использующими 

различные мобильные платформы. Все решения включают следующий набор 

функциональных возможностей [3]: 
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§ Контактная книга профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников ВУЗа  

§ Новости, фотоотчеты, полезная справочная информация ВУЗа  

§ Карта корпусов ВУЗа, их позиционирование на карте  

§ Каталог курсов, просмотр расписаний занятий, запись на курсы  

§ Просмотр учебных видеоматериалов  

§ Поиск книг из библиотечного фонда ВУЗа, резервирование книг  

Эффекты от внедрения. Внедрение Среды дистанционной поддержки 

обучения позволяет достичь следующих эффектов: 

1. Повышение привлекательности ВУЗа для учащихся и 

преподавателей за счет использования передовых технологий в области 

образования, позволяющих удовлетворить современные потребности в 

гибкой и эффективной модели обучения. 

2. Привлечение дополнительных категорий граждан: людей с 

ограниченными возможностями по здоровью, а также работающих граждан 

за счет персональных настроек системы и методов дистанционного обучения. 

3. Улучшение экономической привлекательности ВУЗа за счет 

создания пополняемой базы постоянно обновляемых высококачественных 

образовательных ресурсов и сервисов. 

На сегодняшний день в России рынок Дистанционного образования 

развивается бессистемно, без централизованного планирования, отсутствует 

четкое понимание целей и задач развития отрасли. Что существенно 

отличается от ситуации, например, в Европе. 

Образовательный сектор можно разделить на государственный, к 

которому относятся государственные учебные заведения, и частный, к 

которому относятся компании, предоставляющие образовательные услуги 

[8]. 
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По сравнению с ситуацией в мире, российские ВУЗы значительно 

отстают: на сегодняшний момент есть всего несколько институтов, которые 

могут вести сетевой учебный процесс от первой до последней дисциплины, 

направления или специальности. Лидерами в области дистанционного 

обучения являются Томский государственный университет управления и 

радиоэлектроники, Тюменский государственный университет, Московский 

институт менеджмента, экономики и права, Московский технологический 

институт. Также можно отметить такие ВУЗы как Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Российский новый университет, Московский индустриальный университет и 

другие. Кроме того, на территории РФ занимаются около 100 иностранных 

образовательных учреждений с помощью российских посредников. 

Значительно распространено дистанционное бизнес-образование. 

Наиболее крупными школами в России являются Центр дистанционного 

обучения Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Moscow 

Business School, Международный институт менеджмента ЛИНК, Институт 

магистерской подготовки МЭСИ и другие. 

Компании Соединенных Штатов и Европы доминируют на мировом 

рынке с 70-ти процентной долей. Есть несколько основных лидеров на 

рынке. Это самая популярная в мире система с закрытым исходным кодом 

Blackboard и две самые популярные системы с открытым исходным кодом – 

Moodle и Sakai. По данным http://www.zacker.org, они делят рынок между 

собой следующим образом: 
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Рисунок 2- Анализ эффективность образовательной деятельности 
 
Из TOP-200 лучших университетов мира по версии The World 

University Rankings за 2011 г. в настоящее время более 70% используют 

системы и решения компании Blackboard16. 

По данным «Ambient Insight», за период 1999-2011 гг. в развитие 

компаний, занимающихся технологиями e-learning, было инвестировано 

свыше 8,5 млрд. долларов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 3- Инвестиции в развитие компаний, специализирующихся на 

технологиях elearning за период 1999-2011 гг. по данным Ambient Insight, 
млн. долларов. 
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Кроме того, проведенный опрос среди студентов показал, что они не 

готовы полностью перейти на интерактивное обучение, не посещая при этом 

лекций. 

Всего в опросе участвовало 56 чел, студенты 3 курса.  Опрос состоял из 

10 вопросов. Результатами опроса также стало выявление ряда предложений 

и оценок работы данной системы. 

Ответы распределились следующим образом. 

 

 
Рисунок 4 - На вопрос Нужен ли курс в интерактивном виде? 

  
Рисунок 5- На вопрос Интересно ли вам учиться в системе Blackboard LMS 
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Рисунок 6- На вопрос Возможно ли обучение в данной системе на ваш взгляд 
без посещения лекций и семинаров? 

  
Рисунок 7- На вопрос, Какие вы отмечаете достоинства курса 

 
Рисунок 8-  На вопрос Какие вы отмечаете недостатки курса 
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Как видно из опроса большинству данная образовательная среда 

нравится, интересна, удобна. Единственное, многие отмечали ее 

несовершенство, но в целом готовы обучаться по ней как в дополнительном 

варианте, кроме лекций и семинаров. 

Внедрение интерактивного курса в образовательный процесс, по 

мнению автора, возможно исключительно в качестве дополнительного 

образовательного элемента, не вытесняющего лекции, семинары  и встречи 

преподавателя со студентами. Курс является дополнительным помощником 

преподавателю в его деятельности. 

Автор является противником полного замещения классического 

образования дистанционным. 

Переживаемый в настоящее время системой образования этап можно 

сравнить с эпохой, последовавшей за возникновением книгопечатания. Как 

известно, это привело к отказу от системы, при которой преподаватель в 

буквальном смысле читал свои лекции, а слушатели их дословно записывали, 

а затем заучивали наизусть. Созданная чешским педагогом – гуманистом 

Яном Амосом Коменским классно - урочная система и стала ответом на 

новую ситуацию. При этой системе учащиеся получают экземпляры 

учебников, по которым они могут заниматься в классе и дома. Точно так же 

теперь революционное изменение в сложившейся технологии обучения в 

системе образования призвана выполнить вычислительная техника. 

Компьютеры неизбежно должны привести к изменению сложившейся 

технологии обучения в школах, техникумах и ВУЗах, введение компьютеров 

во все сферы деятельности человека – к переоценке роли тех или иных 

знаний. Основное назначение компьютеров в обучении – это решение ряда 

задач, связанных непосредственно с информацией (накопление, поиск, 
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переработка), внедрение ЭУК, позволяющих учащимся самостоятельно 

приобретать необходимые им знания.  
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РОЛЬ ДЕЛОВЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОСВОЕНИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

"ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 

Понятие «инновационный менеджмент» означает самостоятельный вид 

профессиональной деятельности, связанной с процессами управления 

обновлением всех элементов деятельности хозяйствующих субъектов,  

охватывающей все стадии инновационного процесса от момента зарождения 

инновационной идеи до масштабного внедрения инновационных разработок 

в народное хозяйство. Овладеть первыми профессиональными знаниями и  

деловыми навыками в области инновационного менеджмента можно, изучая 

соответствующие образовательные дисциплины. Изучение инновационного 

менеджмента – это необходимое условие формирования современного 

инновационного менеджера-профессионала.  

Учебный курс «Инновационный менеджмент» естественным образом 

появился в учебных планах вследствие потребности в специалистах, 

занимающихся различными направлениями организационно-экономических 

аспектов нововведений, умеющих организовывать проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), осуществлять 

организационно-технологическую подготовку внедрения нововведений, 

способных работать на рынке нововведений. В частности, в государственном 

образовательном стандарте (ГОС) по специальности «Менеджмент 

организации» в части требований к знаниям и умениям менеджера по циклам 

специальных дисциплин и дисциплин специализации подчеркивается, что 
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менеджер должен «проводить аналитическую, исследовательскую и 

рационализаторскую работу по оценке социально-экономической обстановки 

и конкретных форм управления, разрабатывать программы нововведений и 

составлять план мероприятий по реализации этих программ, применять 

методы научной организации труда и оргпроектирования, практически 

использовать навыки рационализации управленческого труда, владеть 

навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации, 

методами научных исследований в более узких направлениях менеджмента». 

Изучение дисциплины также формирует знания по основным видам 

деятельности квалификационной характеристики учащихся. Программа 

разработана с ориентацией на существующий российский опыт 

инновационного предпринимательства, коммерциализации инновационных 

проектов в области приоритетных направлений развития науки и техники с 

учетом регионального аспекта.  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» связана с 

профессиональной подготовкой будущих специалистов, и ее изучение 

базируется на знаниях смежных дисциплин и предполагается в тесной 

зависимости с такими дисциплинами общенаучного и профессионального 

циклов, как: «Основы менеджмента», «Стратегический менеджмент», 

«Управление проектами», «Экономика предприятия», «Теория организации», 

«Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Управление персоналом». 

Изучение дисциплины должно обеспечивать приобретение студентами 

совокупности знаний, умений и навыков, способствующих развитию и у них 

различных видов компетенций. Так, к общекультурным компетенциям 

относятся: 

-способность развивать  свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования; 
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-способность  к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности; 

-способность  самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения; 

-способность  принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия; 

-обладание навыками публичных деловых и научных коммуникаций. 

Основной профессиональной компетенцией является способность  

управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями. 

Главным условием успешного осуществления стратегии 

инновационного прорыва является формирование инновационного 

потенциала личности. Осуществление инновационного прорыва затрудняется 

тем, что инновационные потенциалы отдельно взятой личности 

формируются индивидуально, в своих временных рамках и условиях в 

зависимости от индивидуально-типологических особенностей. 

А.Д. Карнышев [1] предлагает модель инновационных потенциалов 

личности и группы из трех взаимосвязанных окружностей, внутри в каждой 

из которых сосредоточены конкретные «слагаемые» специфической 

направленности (рисунок 1). Первая окружность – профессиональные 

компетенции, необходимые человеку или (и) группе для эффективного 

выполнения своих должностных функций. Вторая окружность – 

креативность, то есть творческие способности специалистов, позволяющие 

справляться с динамично обновляющимися задачами рыночной экономики и 

возрастающими запросами и потребностями людей в новой продукции. 

Третья окружность – предприимчивость, прежде всего качество и 

характеристики дающие возможность продвигать нововведения внедрять их 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

181 

 

в практику, противодействовать консервативному большинству, негативно 

или индифферентно относящемуся разработке инноваций [1].  

 

 
Рис. 1. Модель слагаемых инновационных потенциалов личности и 

группы 

Инновационные потенциалы личности и группы возникают на 

пересечении всех трех кругов и требуют интеграции конкретных слагаемых, 

из которых могут сложиться инновационные потенциалы человека и группы: 

I. Общие компетенции, важные при разработке инноваций:  

 - Понимание стратегических целей развития организации и общества; 

 - Способность чётко видеть проблемы; 

 - Широта знаний; 

 - Хорошо сформировавшиеся навыки профессиональной деятельности; 

 - Разносторонние интересы; 

 - Способность к обобщению специальных знаний; 

 - Способность объективно анализировать проблемы; 

 - Умение видеть способности других людей и использовать их для 

дела; 
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 - Общительность, искусство преодолевать конфликтность ситуации; 

 - Высокий уровень рефлексии, эффективные навыки обратной связи; 

 - Высокая работоспособность. 

II. Элементы одарённости, креативности в разработке инноваций:  

 - Интуиция; 

 - Гибкость ума, обширные ассоциации; 

 - Необычный взгляд на вещи, оригинальность; 

 - Богатое воображение; 

 - Отсутствие конформности, критическое отношение к стандартам;  

 - Способность видеть предмет с разных сторон; 

 - Способность распознавать только формирующиеся новые тенденции. 

III. Предприимчивость как ресурсы продвижения инноваций:  

 - Высокий уровень мотивации к успеху и рискам; 

 - Знание рынка, тенденций его развития; 

 - Инициативность; 

 - Настойчивость и последовательность; 

 - Отсутствие боязни ошибок; 

 - Готовность брать на себя ответственность; 

 - Способность находить новые области применения «объекта»; 

 - Гибкий стиль работы [1]. 

Следовательно, данная модель с её содержимым показывает слагаемые 

общей компетентности субъекта инновационной деятельности.  

Современные социальные условия наращивают требования к качествам 

профессионала, нацеливают на формирование личности, характеризующейся 

не репродуктивным, а творческим типом мышления, инициативой, 

самостоятельностью в принятии решений. Это требует поиска новых 
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подходов в обучении. Обучение должно основываться не на трансляции 

готовых знаний, а на создании условий для творческой активности. 

 В качестве методических средств, реализующих такой подход, все 

большее признание находят активные групповые методы обучения, в 

частности деловые игры. Их строение отражает логику практической 

деятельности, и поэтому они являются не только эффективным средством 

усвоения знаний и формирования умений, но и способом подготовки к 

профессиональному общению. 

В качестве примера можно привести деловую игру «Загадочный 

апельсин». Цель игры: найти общий язык с фирмой-конкурентом, 

поставщиком инновационных технологий на рынок вашей фирме надо 

показать, какую проблему решает ваша разработка и доказать, что в ее 

решении заинтересовано большое количество людей и/или организаций. При 

этом участники должны осознать, что чем больше потребность человека в 

чем-либо, тем менее объективно он воспринимает реальность, в  связи, с чем 

увеличивается его интолерантность. 

Студенческая группа разбивается на 2 команды. Каждой команде 

предлагается в течение 15 минут ознакомиться со своей ролью. В процессе 

выработки предлагается возможность использования следующих вариантов 

построения диалога: 

 - Оценка емкости рынка возможных потребителей; 

 - Точки соприкосновения интересов; 

 - Убеждение конкурента в важности и необходимости реализации 

   собственного проекта; 

 - Возможность обмена ноу-хау; 

 - Совместная реализация. 

Задание для Команды 1 
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Вы, Райан Маклеод, вице-президент медицинской ассоциации «ICN 

FARMA», которая занимается разработкой вакцины, предотвращающей 

развитие редкого заболевания, вспышка которого наблюдается в последние три 

месяца. Несколько тысяч человек пострадали от этого заболевания, 

поражающего мозг. Опыты показали, что Ваша вакцина, полученная из сока 

редкого сорта апельсинов, излечивает болезнь на ранних стадиях. К сожалению, 

только небольшое количество, около 4000 апельсинов, было выращено в этом 

году. Вас информировали, что некий мистер Кардоза, экспортер из Южной 

Америки, продает партию из 3000 апельсинов. Сока, полученного из этого 

количества апельсинов, достаточно для производства вакцины. Вам поручено 

связаться с мистером Кардозой и предложить ему сумму до 250 тысяч долларов. 

Вам также стало известно, что некто Джеффри Нельсон из 

экологической организации «ECOUNION» собирается вести переговоры с 

мистером Кардозой по поводу покупки 3000 апельсинов. Предварительно Вы 

решаете поговорить с Джеффри Нельсоном, чтобы он Вам не препятствовал. 

Задание для Команды 2 

Вы, Джеффри Нельсон, председатель известной городской экологической 

организации  «ECOUNION». Работаете над проблемой нейтрализации нервно-

паралитического газа. Совсем недавно бомбы с экспериментальным газом, 

которые использовали во время Второй мировой войны, были перевезены для 

захоронения на небольшом острове у берегов Белого моря. Во время 

транспортировки две бомбы дали течь. Газ может выделиться в атмосферу в 

течение двух недель. Если это случится, несколько тысяч людей получат 

серьезные поражения мозга, которые могут привести к смерти. Вы выработали 

синтетические пары, которые при вводе в корпус бомбы нейтрализуют газ. Пары 

можно получить из кожуры редкого сорта апельсинов, растущих в Южной 
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Америке. К сожалению, только 4000 этих апельсинов было выращено в этом 

году. 

Вас информировали, что некий мистер Кардоза, экспортер из Южной 

Америки, продает партию из 3000 апельсинов. Этого количества достаточно 

для производства нейтрализатора. Вам также известно, что некий Райан 

Маклеод из медицинской ассоциации «ICN FARMA», собирается вести 

переговоры с мистером Кардозой, чтобы купить эту партию. Вы можете 

предложить мистеру Кардозе до 250 тысяч долларов. Но предварительно Вам 

надо встретиться с Райаном Маклеодом, чтобы убедить его не препятствовать 

сделке. 

Далее в течение 15 минут участники команд должны прийти к какому-

либо решению проблемы, заявленной в задании. Решение обязательно 

фиксируется письменно и отдается ведущему преподавателю. 

Ведущий преподаватель знакомит присутствующих с вариантами 

решения проблемы, предложенными командами. 

Как правило, участники не обращают внимания на тот факт, что одному 

партнеру нужен сок, а другому - кожура апельсинов, поэтому предложенные 

варианты связаны с проявлением вынужденной толерантности, а бывает, 

интолерантности [2]. 

Список методик, используемых для анализа игры, может быть 

дополнен и расширен за счет применения различных психологических 

методов, набор которых определяется целями конкретного исследования. 

Однако все они должны преследовать одну определенную цель – 

максимизировать эффективность познавательных и образовательных задач 

деловой игры. 

В программах обучения будущих специалистов, независимо от формы 

обучения и направления подготовки, рекомендуется активно использовать 
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различные соотношения организационных, коммуникативных, личностных и 

творческих игр. 
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ДВФУ 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ  

«ОТКРЫТАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ» 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что умение работать с 

информацией, лежащее в основе   «самообразовывания»  – одно из 

важнейших умений с точки зрения вызовов 21 века. Задача  образовательного 

учреждения  - обеспечить овладение учеником основами познавательной 

культуры,  которая лежит в основе самодостаточной инициативной 

жизнедеятельности. Эффективен не тот, кто просто знает, а  тот, у кого 

сформированы механизмы приобретения,  организации и применения знаний. 
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Именно  развитие открытой  познавательной  позиции  (далее - ОПП) у 

учащихся будет способствовать, на наш взгляд,   обучению  на 

положительно-мотивационной основе, созданию условий для  учебной 

деятельности.   

Широко употребляются термины «открытая познавательная позиция 

школьника/ студента/ педагога/ руководителя», но четкого определения 

критериального  аппарата по каждой позиции нет. Цель статьи – разобраться 

в определении понятия ОПП, определить, что дает педагогу развитие ОПП, 

каковы взгляды отечественных педагогов, психологов  на роль ОПП в 

процессе обучения.   

Наиболее полную характеристику понятию ОПП дает М. А. Холодная 

[3]. Под ОПП  она предполагает особый тип познавательного отношения к 

миру, при котором индивидуальное умозрение отличается вариативностью и 

разнообразием субъективных способов осмысления одного и того же 

события, а также адекватной восприимчивостью по отношению к 

необычному. Ученый отмечает, что о сформированности открытой 

познавательной позиции можно судить по ряду состояний индивидуального 

ума: 

-осознание возможности множества разнообразных мысленных 

«взглядов» на одно и то же явление; 

- готовность использовать множество варьирующих способов описания 

и анализа того или иного явления; 

-осознание необходимости учета точки зрения другого человека, а 

также способность синтезировать разные познавательные позиции в 

условиях диалога с другими людьми; 
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-особое отношение к парадоксам и противоречиям, связанное с 

готовностью принимать любые необычные сведения без каких-либо 

субъективных защитных искажений; 

- относительный характер индивидуальных суждений, проявляющийся 

в возможности, с одной стороны, соглашаться с явно различающимися по 

своему содержанию источниками информации и, с другой стороны, 

сомневаться в, казалось бы, очевидном и бесспорном источнике информации; 

- восприятие происходящего по принципу «возможно, все - даже то, 

что невозможно». Обычно, чем человек умнее, тем труднее его удивить: даже 

самые невероятные события оказываются для него субъективно ожидаемыми 

Ревская Н.Е., рассматривая  специфические  проявления 

интеллектуальной деятельности руководителя   (наряду с метакогнитивной 

осведомленностью)  выделяет и  ОПП, понимая под ней «наличие легкой, 

эмоционально положительной восприимчивости явлений действительности». 

Есть взгляды, согласно  которым  в основе ОПП -  рефлексивное  

начало: так, например, Юдина И.А. , говоря об  уровне ОПП, выделяет  

показатели  умения давать самооценку собственной деятельности,  умения 

воспринимать чужое мнение и синтезировать общее решение проблемы с 

учетом разных точек зрения [4]. 

Тесную взаимосвязь ОПП и личностной рефлексии обозначает  и 

Е.П.Башаева  в работе «Развитие личностной рефлексии в процессе 

подготовки будущих бакалавров педагогики» [1].  

Н.Ф.Радионова, А.П.Тряпицына [2], исследуя ОПП студентов, 

определяют ОПП как  особый тип отношения к познаваемым явлениям. При 

открытой позиции “индивидуальное умозрение отличается вариативностью и 

разнообразием субъективных способов осмысления одного и того же 
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события, явления”. Для реализации открытой познавательной позиции 

преподавателю необходимо отобрать методы, способствующие: 

1. созданию возможности для осознания, восприятия 

разнообразных мысленных взглядов на одно и то же явление;  

2. использованию множества варьирующих способов описания и 

анализа одного и того же явления;  

3. реализации возможности студентам обменяться позициями и 

точками зрения в обсуждении;  

4. синтезированию в обсуждении различных теоретических позиции 

и мнений студентов на решение проблемы;  

5. выдвижению различных идей и принятию не однозначных 

суждений, отмечая их возможный относительный характер;  

6. использованию научной информации различного характера, 

которая интерпретирует явление, факт, действие с разнообразием точек 

зрения, сохраняя реалистичность научных позиций;  

7. созданию “развернутости в будущее” - перспективному видению 

у студентов своей деятельности по возможному разнообразию направлений 

профессиональной работы в различных социальных ситуациях и 

педагогических условиях, обращая внимание на личностный выбор 

студентами собственной позиции и возможностей планирования своей 

развития дальнейшей карьеры.  

Соблюдение условия “открытой познавательной позиции” также, 

считают авторы, необходимо сочетать с “проактивным подходом” в 

обучении, что предполагает планировать уменьшение количества времени на 

занятиях на объяснение, увеличивая самостоятельную работу обучающихся. 

Оптимальное количество времени планируется на организацию деятельности 

при выполнении заданий. Максимально возможное количество времени 
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планируется на выражение оценочных суждений, их согласование и 

действия. Таким образом, при выборе методов обучения особое внимание 

уделяется тем методам, которые способствуют развитию инициативы, 

активности и ответственности. Кроме того, на занятиях необходимо 

организовывать рабочие группы с различным числом участников (обучение в 

командах). Группы представляют собой форум, где можно получить 

информацию и создать условия для структурного познания. 

Взаимоотношения внутри различных групп, участие в деятельности 

различных группах будет частью профессиональной деятельности каждого 

студента, учителя, по мере того, как он включается в разнообразие 

профессиональной деятельности и решает ее различные задачи. Через работу 

в группе каждый может в какой-то степени идентифицировать себя как 

личность и как профессионала. Именно через взаимодействие в группах 

возникает возможность развивать личностные или межличностные навыки, 

которые повышают способность принимать обоснованные решения и 

предпринимать конструктивные шаги в отношении своих действий. Важно 

также развитие умений работать в группах с различным числом участников. 

Основное внимание уделяется совместной работе в условиях доверия, 

терпимости и стимулирования. Познавательному и эмоциональному 

познанию уделяется равное внимание. Индивидуальному и коллективному 

процессу познания придается такая же значимость, как и сути содержания 

обучения. 

В итоге  в ОПП студента ученые-исследователи предлагают  придавать 

первостепенное значение самостоятельной и групповой работе, 

способствующих развитию коммуникативных и познавательных навыков. 
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Несомненно, феномен ОПП  пересекается в смысловом поле и с 

современными образовательными технологиями, например ТОГИС.  Ю.В. 

Косолапова [5], анализируя основные положения ТОГИС, отмечает, что  

в основе данной технологии лежит ведущий принцип современного 

образования – принцип открытости, главным содержанием которого является 

формирование осознанного заказа обучающегося на собственный процесс 

образования, овладение обучающимся культурой выбора и соорганизации 

различных образовательных предложений в собственную образовательную 

программу». ТОГИС соответствует признакам открытой образовательной 

технологии.  Идея - обучающийся  как  субъект  учения и носитель  

познавательной инициативы, создающий  собственный интеллектуальный 

продукт -  иллюстрирует ОПП учащегося.  

Проведенный теоретический обзор отечественных исследований 

показал: 

1)при рассмотрении  ОПП в качестве критериев закладываются 

различные  показатели, это обусловлено социальным статусом субъекта 

(школьник – студент – преподаватель - руководитель).  

2)в основе ОПП - особый тип познавательного отношения к миру, 

подразумевающий гибкость, вариативность, рефлексивность  мышления. 

3)ОПП школьника -  малоизученный феномен, хотя многие 

современные образовательные технологии, так или иначе, опираются на 

формирование ОПП.  

4)в широком смысле  ОПП   следует рассматривать как одну из важных 

категорий педагогической психологии. Она характеризует деятельное 

поведение школьника, направленное на инициирование самостоятельности, 

настойчивости и успешности рассмотрения и решения творческих, 

проблемных  задач в процессе обучения.  
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В заключение следует отметить, что понятие «открытая познавательная 

позиция», на наш взгляд -  это психологическая дефиниция, находящаяся в 

рамках общеметодологических проблем теории интеллекта и активности 

субъекта в процессе обучения. Дальнейшее изучение такого феномена, как 

ОПП школьника, позволит оптимизировать саму организацию современного 

многоступенчатого процесса обучения школьника.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПИЛОТНЫХ СМЕН, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

Одной из целей общеобразовательного учреждения является адаптация 

учащихся к жизни в обществе, «создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ» [1]. 

Вопрос в том, насколько сегодня выпускники оказываются способными 

самостоятельно выбрать свою будущую профессию? Не секрет, что зачастую 

во время приёмной кампании абитуриенты подают документы одновременно 

в несколько Вузов на несколько специальностей, иногда совсем не связанных 

между собой. Поступив на случайную (конкурс оказался маленьким, 

проходной балл низким, «за компанию») и нелюбимую специальность (под 

влиянием родителей, престижная), проучившись 2-3 года, уходят, 

разочарованные в себе, в учебном заведении. В другом случае – заканчивают 

ВУЗ, получают диплом, который не будет востребован в их дальнейшей 

жизни. 

Случайный выбор профессионального самоопределения заключается в 

том, что у старшеклассников: 

- не развиты необходимые личностные качества (самоорганизация, 

самостоятельность, самопознание, самокритичность, самооценка); 

- не сформированы механизмы саморазвития: идентификации и 

рефлексии;  

- занижена потребность в профессиональном самоопределении; 
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- недостаточно знаний (или они отсутствуют совсем) о выбранной 

профессиональной сфере; 

- отсутствует мотивация в соотнесении своих индивидуальных 

способностей и требований, предъявляемых к разным профессиям; 

- отсутствуют знания о слагаемых успешной профессиональной 

карьеры; 

- слабая информированность о рынке труда. 

Таким образом, можно говорить о двух составляющих проблемы в 

самоопределении выпускника школы: это не сформированные личностные 

качества и отсутствие условий, необходимых для их воспитания и 

проявления. 

Какими же качествами должны обладать выпускники школы, чтобы не 

только правильно определить свою будущую профессиональную 

деятельность, стать успешными личностями, но и стать конкурентно 

способными на рынке труда?  

Актуальность вопроса заключается в том, что он затрагивает 

важнейшие аспекты будущего нашей страны: экономические (кто будет 

модернизировать и развивать экономику), социальные (в каком обществе мы 

хотим жить) и политические (каким будет гражданин нашего общества в 

недалеком будущем).  

В 2011 году был запущен проект «Общественное конструирование 

образа выпускника российской школы 2020» [2]. Принять участие в 

обсуждении мог любой желающий, независимо от возраста, профессии или 

социального статуса. В результате был создан обобщённый образ 

выпускника, обладающего целым рядом качеств: способного организовать 

совместную деятельность, коммуникабельного, умеющего работать на 

результат, применять знания на практике и имеющего начальные знания и 

http://construct.crowdexpert.ru/
http://construct.crowdexpert.ru/
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навыки из области менеджмента. Для него характерны инициатива и 

целеустремленность, ему не чужды ответственность, рефлексия и 

самооценка. Он обладает аналитическим, системным, критическим, 

проектным, логическим, творческим, конструктивным, сетевым мышлением. 

Сформированный в ходе обсуждения социальный заказ человека будущего 

планировалось использовать в дальнейшем при стратегическом 

планировании развития образования. 

Остается вопрос: как в условиях современной общеобразовательной 

школы можно сформировать у старшеклассников эти качества? Какие 

педагогические условия необходимо создать, в какую среду необходимо 

«погрузить» выпускников, чтобы в ВУЗ они приходили, зная, не только кем и 

какими хотят стать, в какой профессии состояться, но и реально оценивая 

свои способности и возможности? 

В достижении этой цели интересным оказывается опыт проведения 

пилотных смен в отделении профильных программ общеобразовательной 

школы-интерната для одарённых детей ВГУЭС. 

Пилотные смены представляют собой инновационный проект 

«Профильная подготовка старшеклассников». На 20 дней в отделении 

профильных программ собираются учащиеся 9 и 10 классов из разных 

уголков Приморского края. 

Основной целью проекта является расширение представлений 

учащихся о выбираемой профессиональной области; подготовка будущих 

абитуриентов, мотивированных на продолжение образования в высшем 

учебном заведении. Достичь поставленной цели помогает создание среды, 

интегрированной с обучающей средой общеобразовательной школы и ВУЗа. 

Первую половину дня учащиеся заняты изучением 

общеобразовательных дисциплин, а вторая включает программы по 
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выбранному учащимися профилю. Участникам пилотной смены предлагается 

выбрать один из четырех экономических проектов: «Школьная 

экономическая компания», «Международный рынок», «Антикризисное 

управление» «Моделирование экономики и менеджмента». Занятия 

проводятся в форме мастер-классов, деловых игр, тренингов, проектной 

деятельности, экскурсий в ВУЗ (ВГУЭС). Благодаря такой форме 

организации учебного процесса старшеклассники не только знакомятся с 

профессиями экономической направленности в теории, но и осваивают 

базовые знания и навыки прикладной экономики практически.  

Оказавшись в условиях, где ни он, ни его никто не знает, а прежние 

школьные стереотипы «отличник», «троечник», «лидер», «неудачник», 

«тихоня», как и школьные отметки, не действуют, старшеклассник вынужден 

строить совершенно новые взаимоотношения с окружающими – со 

сверстниками, преподавателями, сотрудниками учреждения.  

Немаловажным является и тот факт, что многие из участников смен 

впервые оказываются вдали от своих родных и близких, а единственным 

средством связи с ними на три недели остаётся сотовый телефон.  

Выпускник поставлен в условия, в которых ему просто необходимо 

проявлять самостоятельность и ответственность в организации своего 

жизненного пространства (проживают в общежитии), распределении 

времени, выборе профессиональной области и круга общения. Ситуация 

постоянного ежедневного выбора позволяет проявить ему свои лучшие 

личностные качества, выбирать необходимые средства и способы 

деятельности на основе собственных ценностей, взглядов и интересов, 

высказывать собственные мнения, давать оценки конкретным событиям, 

фактам. За три недели смены старшеклассник выстраивает взаимоотношения 

не только с окружающими, но и с самим собой. Он начинает понимать, какие 
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качества личности от него будут требоваться, если он выберет специальность 

именно в этом профессиональном поле, и что степень успешности его 

жизненного маршрута, как и его направление, будет зависеть только от него 

самого. Рефлексия в ходе пилотной смены является одним из элементов, 

позволяющим освоить, оценить участникам новые способы деятельности, 

осмыслить пути достижения поставленных в жизни целей, понять самого 

себя.  

В результате глубокого «погружения» в совершенно новую для 

старшеклассника учебно-воспитательную и профессионально-

ориентированную среду, у него начинает формироваться профессионально-

личностное самоопределение. Конечно, в идеале старшеклассник совершает 

сознательный выбор профессии и дальнейшего пути обучения, связанного с 

будущей профессиональной деятельностью или, наоборот, понимает, что 

ошибся с выбором. Таким образом, организованная образовательная среда 

пилотных смен создаёт условия для формирования у выпускника образа 

своего «Я», поиска путей самоопределения, самопознания и 

самосовершенствования, развивает умения рефлексировать, оценивать свою 

жизнь, ответственность, способность к выбору, осознать смысл собственного 

существования, необходимость обучения для себя самого и важность знания. 

Возвращаясь к созданному обобщенному образу выпускника 

российской школы 2020, можно сказать, что условиями, необходимыми для 

воспитания у выпускника необходимых качеств, является личностно-

ориентированная модель организации учебно-воспитательного процесса 

пилотных смен.  

Выявление всей совокупности компонентов (элементов), 

составляющих педагогические условия пилотных смен и обеспечивающих 

личностное развитие выпускников школы, является одной из важных задач 
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педагогического исследования, успешное решение которой составляет 

научную новизну и актуальность, обусловливает его практическую ценность. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ  

И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Для активного современного человека вообще, и для молодого 

специалиста в частности, крайне актуальным является развитие внутренней 

ответственности и механизмов самоконтроля. Эти механизмы требуются для 

выработки собственного ритма работы, ритма который одновременно 

является индивидуальным и удобным для самого человека, а также не 

выбивается из общего графика профессиональной деятельности. Без входа в 

подобный квази-индивидуальный ритм человек подвергается большому 

стрессу, его работоспособность резко падает, увеличивается уровень 

усталости, который со временем накапливается. Это может привести к 

заболеваниям и другим неприятным последствиям. 

Для поддержания такого ритма, помимо создания гибкого распорядка 

дня, требуется принятие и сохранение внутренних принципов. Эти принципы 

http://base.garant.ru/183100/
http://construct.crowdexpert.ru/
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внутренней ответственности регулируют деятельность человека и позволяют 

ему не отклоняться от намеченного плана работы. Внутренняя 

ответственность – это уверенность человека в необходимости принятия и  

следования принципам и предписаниям морали, характеризуется активным и 

сознательным усвоением должного, проявляется как самоконтроль, 

самоорганизация, самокоррекция поведения.  Чтобы развить в себе 

внутреннюю ответственность  нужно в первую очередь заняться правильным 

распределением своего времени и ресурсов (тайм-менеджмент). В тайм-

менеджменте существуют определенные принципы и установки, 

обеспечивающие эффективность подобных распорядков дня.  В первую 

очередь это принцип соотношения, который заключается в разделении всего 

времени дня на два этапа: 

1. Этап деятельности (около 60 процентов времени бодрствования). 

2. Досуговый этап (оставшиеся 40 процентов). 

Тщательному планированию должен подвергаться только первый этап, 

так как в нем проходит основная трудовая деятельность. На втором этапе 

происходят креативная деятельность и релаксация. Второй по важности 

принцип – это принцип регулярности. Он напрямую связан с внутренней 

ответственностью человека, с осознанием важности его личных и 

профессиональных обязанностей. Несоблюдение личного распорядка, лень, 

нервное напряжение – все это мешает жизни и работе, поэтому важность 

принципа регулярности нельзя переоценить.  

Для постепенного развития внутренней ответственности, и устойчивой 

привычки соблюдения личностного плана, можно применять следующие 

действия: 
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- определить сложность поставленных перед собой задач и выполнить 

сначала те, которые не требуют большого количества времени и ресурсов 

(принцип редукционизма); 

-  не забывать об отдыхе и направлении между завершением значимых 

и трудоемких задач (принцип релаксации); 

- ставить перед собой только реальные, выполнимые цели (принцип 

выполнимости); 

- замечать собственные ошибки и работать над ними (принцип 

самокритики); 

- концентрироваться на собственных положительных сторонах 

(принцип позитивной концентрации). 

Соблюдение данных принципов и позитивный взгляд на будущие 

успехи позволяют молодому специалисту оставаться активным, устойчивым 

профессионалом, несмотря на рабочие трудности и быстро изменяющиеся 

условия. 
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Сунь Сяопэн (КНР) 

 магистрант, Школа педагогики 

ДВФУ 

 

ПЕРВЫЙ ШАГ. 

 КТО ТАКОЙ ТЬЮТОР  

И ЧТО ТАКОЕ ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Тьютор – это новая профессия в Китае, и тьютор пока не известен в 

Китае, много китайцев о тьюторе совсем не знают.  Много китайских людей 

будут так спрашивать: «Кто такой тьютор или что такое тьюторское 

сопровождение?». Я буду им говорить и объяснять так. Тьютор – это слово из 

английского языка «Tutor», оно означает домашний учитель, репетитор, 

опекун, наставник. Тьютор – это не учитель, а сопровождающий, тот, кто 

идет рядом, кто все время задает вопросы, «продвигающие вперед». Тьютор 

только даёт информацию, а не чётко говорит ответы. Но самое важное, что 

студент сам понимает, сам находит ответ, а тьютор только помогает ему в 

этом и предлагает ресурсы. Необходимо подчеркнуть, что тьютор – это 

особая педагогическая позиция, она отличается от традиционной 

учительской.  А тьюторское сопровождение – это особая педагогическая 

технология, основная на взаимодействии ученика и тьютора, в ходе которого 

ученик осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи. 

Сейчас тьютор больше в Европе известный.  В российском образовании идея 

тьюторства, как идея содержательного посредничества между культурой и 

индивидом, актуализировалась в 80-90–е годы. Когда я слушала лекцию 

Татьяны Михайловны Ковалёвой, она сказала, что тьютор – это навигация, 

тьютор помогает навигации детей или студентов, и тьютор задает вопросы. 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

202 

 

Ещё она сказала, что тьютор занимается «индивидуализацией», что означает 

процесс формопостроения  и развития «субъективности». Индивидуализация 

в образовании – процесс построения индивидуальной образовательной 

программы. Тьюторское действие осуществляется по отношению к процессу 

индивидуализации.  

Я начинаю учиться тьюторскому сопровождению и сделала карты, там 

4 китайских студента нарисовали, что они хотят узнать у тьютора. Я сейчас 

готовлю ответы на эти вопросы. Скоро будет сделан магистрантами 

тьюторский сайт, и я буду на сайте постоянно отвечать на все вопросы, 

которые мне зададут китайские студенты. Я буду спрашивать ответы у своих 

друзей в магистратуре, если не смогу сама ответить. 

 

Первая карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

-Я хочу узнать о работе после 
окончания вуза, кем и где я буду 
работать? 
-Преподавать китайского языка? 
-Заниматься торговлей? 
-Буду переводчиком? 
-Буду тьютором? 

-.Я хочу узнать о своем вузе - 
ДВФУ. 
-История вуза. 
-Сколько студентов учится в 
нашем вузе? 
-Сколько китайских студентов 
учатся в нашем вузе? 

-У меня есть один вопрос: можно 
ли китайским студентам пройти 
стажировку в другом российском 
вузе или в другом городе? 

4.Я хочу узнать о своем институте. 
После института педагогики 
можно преподавать в нашем 
университете? 
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Вторая карта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Третья карта 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Тьютор может ли помогать нам в 
личной жизни? 
-Как мне может помочь в этом 
тьютор? 

-Какая разница между тьюторами  и 
преподавателями? 
-Если я хочу работать тьютором, что 
мне надо делать? 

-Где можно работать тьютором? 
-Как тьютор может помогать мне 
в учёбе? 
-И как мне может помогать лучше 
понимать по-русски? 

-С литературой какие технологии 
применяет тьютор, в том числе, с 
научной? 

-Мне интересно, что тьютор занимается 
только в образовании или в других 
сферах тоже? 

-Если у меня есть вопросы по 
психологии, тьютор может мне 
помогать решать эти вопросы? 

План жизни:  
-Где я могу жить в будущем? 

-Какой университет я могу 
выбрать?  
-Какую специальность могу 
выбирать? 
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Четвёртая карта 

 

 

 

 

 

 

 

Я сейчас учусь в магистратуре. Я здесь получила много новых 

впечатлений, и мой товарищ Женя (Евгения Владимировна Буланцева) много 

мне помогала, она тоже занимается в группе тьюторского сопровождения. 

Она помогает мне как тьютор, чтобы я легко училась в магистратуре и лучше 

понимала на занятиях. 

Сейчас в магистратуре на первом курсе обучаются 3 китаянки, они 

тоже занимаются по программе «Тьюторское сопровождение в образовании». 

Я уже с ними собеседовала, и они мне сказали, что они на занятии не все 

могли понять, им трудно. Я им рассказывала про занятия, и что происходило 

на занятиях, чтобы они могли легче понять. Я им сказала, что если у них есть 

какой-то вопрос, то можно ко мне обращаться, и я им буду помогать. Когда 

ко мне у них будут какие-то запросы, можно мне позвонить, я буду с ними с 

радостью решать вопросы. Конечно, им нужно помочь, потому что когда я 

первый год училась в магистратуре, я тоже боялась и не все понимала на 

занятиях, но у меня есть хорошие товарищи, они много мне помогали, и я 

уже пережила это трудное время, поэтому я могу понимать их и помогать им.   

Ведь я хочу быть настоящим тьютором. А это мой первый шаг. 

-В современное время тьютор 
играет важную роль в мире?  

Много ли студентов выбирают 
профессию тьютор? 

Информация, которую получил 
тьютор и нам даёт, подходит ли к 
нам? Это влияет на наш выбор? 

Какую роль совет тьютора играет 
в нашем решении? 
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Морозова Светлана Юрьевна  

магистрант, Школа педагогики 

ДВФУ 

 

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

Образованность общества становится сегодня не только важнейшим 

фактором технологического и социально-экономического развития страны, 

но и условием выживания цивилизации, условием преодоления 

экологического и духовного кризиса. В связи с переходом человечества в 

информационную стадию своего развития образование становится 

непрерывным процессом, важной частью жизни каждого человека, 

обеспечивающим его полноценное всестороннее развитие и самореализацию.  

Современный педагог является основной фигурой при реализации на 

практике основных требований модернизации и инновационного развития 

образования.  Опыт реформирования образования у нас в стране и за 

рубежом свидетельствует о том, что, если учителя не становятся субъектами 

инновационной деятельности, активными со-творцами новой практики 

образования, то проводимые изменения не дают желаемых результатов. Как 

считает Иванищев Н., главным ресурсом современного развивающего и 

развивающегося образования становится педагог, обладающий уникальной 

практико-преобразующей компетенцией, т.е. способный выделить 

актуальные проблемы, характерные для конкретной образовательной 

ситуации и определить способы и средства их решения [4].  

Рассматривая профессиональное развитие педагога, мы исходим из 

мысли В.И. Слободчикова о том, что для того, чтобы обеспечить ребенку 

условия здоровой и полноценной жизни, необходим взрослый человек, 
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потому, что «собственно человеческое в человеке» - это всегда другой 

человек [8].  

Эту идею развивает Л.М. Митина, которая рассматривает систему 

«учитель – ученик», как постоянно развивающуюся духовную общность, где 

учитель не только создает оптимальные условия для развития позитивных 

потенций каждого ученика, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, 

постоянно развивается и получает удовольствие  и удовлетворение от своего 

труда. Такому учителю необходим новый уровень профессионального 

развития, который связан в первую очередь с иным взглядом, иным способом 

мышления, поведения, отношения к себе и к ученикам как свободным и 

ответственным людям. Л.М. Митина в своих исследованиях 

профессиональное развитие понимает как рост, становление, интеграция и 

реализация в педагогическом труде профессионально значимых личностных 

качеств и способностей, знаний и умений, но главное – активное 

качественное преобразование учителем своего внутреннего мира, 

приводящее к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности. Фундаментальное условие становления мастерства – это 

повышение уровня профессионального самосознания, которое проявляется в 

преобразовании своего внутреннего мира [6]. 

В последние десятилетия ХХ в. в  педагогической науке определилось 

направление, изучавшее проблему профессионального развития на основе 

системомыследеятельностного подхода (А.А.Деркач, Б.В.Пальчевский, 

П.Г.Щедровицкий). Представители данного направления рассматривают 

профессиональный труд педагога как полиструктурную, полипредметную и 

полуфункциональную динамическую систему, включающую в себя, помимо 

чисто педагогической, еще и исследовательскую, методическую, проектную, 

управленческую и другие виды деятельности. Для характеристики 
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профессионального развития эти ученые чаще всего используют понятие 

квалификации, под которой понимается не сумма предметно-

профессиоанльных знаний, а организационно-деятельностная 

компетентность – способность не только выполнять, но и оценивать свою 

деятельность [10].  

Главным фактором достижения профессионализма учителя является 

процесс самосовершенствования. Профессионализм позволяет педагогу, 

достигнув состояния осмысления, начать движение к состоянию 

осознанности, то есть накоплению конкретных знаний и постижению в 

профессии, а в финале совершить переход в состояние умелости, 

осуществимости того, что осознанно. Профессионализм педагога не может 

быть раз и навсегда достигнутой высотой. Он «прорастает» каждый раз в 

конкретном месте и времени, в процессе общения, являясь личностным 

свойством, поэтому подлежит непрерывному становлению и развитию. 

Профессионалом можно стать только в том деле, которое способствует 

раскрытию индивидуального жизненного смысла (переживания) [1]. 

Становление человека как профессионала происходит в целостной 

образовательной среде того или иного образовательного учреждения. 

Образовательная среда является решающим фактором в развитии личности, а 

учитель своими действиями и поступками активизирует элементы среды и 

тем самым создает ее для себя. Современные научные представления об 

образовательной среде опираются на серьезные исследования философов, 

антропологов, социологов, психологов, педагогов, в которых решались 

проблемы окружающей среды и ее влияния на человека.  

Большинство исследований процесса личностного развития 

ориентировано на личностное развитие людей, которых обучают 

(школьников), и менее – на тех людей, которые обучают (педагогов). В то же 
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время совершенно очевидно, что если человек обучает других и сам при этом 

не развивается как личность, субъект, то процесс личностного развития 

школьников как субъектов образовательного процесса будет осуществляться 

по иной траектории, менее интенсивно, системно и успешно. Нам 

необходимо создать такую образовательную среду для педагога, которая бы 

не только обеспечивала эффективный процесс овладения общенаучными и 

профессиональными компетенциями, но и стимулировала их активность в 

профессиональном и личностном развитии и саморазвитии. Такая среда 

должна быть потенциальной, богатой, избыточной, вариативной с учетом 

формирования выбора направлений для деятельности и условий расширения 

возможностей развития личности при решении жизненных задач в ситуациях 

роста разнообразия. Некоторые исследователи образовательную среду 

понимают как составную часть образовательной субъективности (которая в 

свою очередь является частью среды) и как  эффект осуществления 

определенной образовательной практики (условием которой она 

одновременно выступает) [3]. 

Рассмотрим структурные элементы образовательной среды, которая 

будет способствовать профессиональному развитию педагога, становлению 

его самосовершенствованию, самореализации, самоактуализации.  

В.И. Слободчиков в центре анропологической парадигмы образования 

ставит всеобщий способ и фундаментальный принцип – субъективность, как 

главную способность человека превращать собственную деятельность  в 

предмет практического преобразования, что позволяет ему становиться 

действительным субъектом (распорядителем, хозяином, автором) 

собственной жизни. Объектом (источником, ситуацией) развития 

субъективной реальности в онтогенезе является со-бытийная общность. 

Особым типом объединений, по В.И. Слободчикову,  является 
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неструктурированная бытийная общность, которая складывается на общей 

ценностно-смысловой основе ее участников. Высшая форма развития 

бытийной общности характеризуется специфическими чертами – для нее 

характерно принятие людьми друг друга. Исходной нормой общности 

является устойчивая духовная связь между ее участниками, обеспечивающая 

понимание одной индивидуальностью другой индивидуальности. Эта 

возможность реализуется только при условии постоянного общения, диалога, 

взаимного доверия и сопереживания. В общности люди встречаются, она 

создается совместными усилиями участников; нормы, цели, ценности, 

смыслы общения и взаимодействия в общности привносятся ими самими, 

делая ее подлинно со-бытийной общностью [7]. 

 Давно доказано, что при решении сложных задач, требующих 

большого опыта и высокого профессионализма, команды зачастую 

оказываются гораздо эффективнее отдельных работников. Основной 

причиной высокой, по сравнению с прочими формами трудовых 

коллективов, эффективности команд является создаваемый в процессе 

скоординированных действий её членов положительный синергизм. 

Синергетический эффект - это когда физические и интеллектуальные 

усилия одного умножаются на усилия других и сплоченная команда оказывается в 

состоянии решать задачи, непосильные для обычной рабочей группы 

специалистов. Синергетический эффект достигается в результате «групповой 

компенсации индивидуальных неспособностей». Создание в 

общеобразовательных учреждениях команд педагогов для решения задач развития 

школы способствует быстрому и эффективному разрешению проблем, 

созданию условий, обеспечивающих реализацию идей открытости, 

демократизации и гуманизации образования, повышению значимости и роли 

педагога в принятии управленческих решений, удовлетворенности своей 
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профессиональной деятельностью и мотивации развития профессиональной 

компетентности, изменению организационной структуры управления от 

линейной к командно-проектной [5].  

В настоящее время в связи с признанием приоритетности сферы 

образования и модернизацией его содержания проявляется большой интерес 

к экспериментальной работе как одной из форм непрерывного образования. 

На путь экспериментирования встали не только профессиональные 

исследователи, но и практики - руководители образовательных учреждений. 

Опытно-экспериментальная работа в школе позволяет им проверить 

состоятельность того нового, что создано в процессе творческой, научно-

исследовательской деятельности, показать ошибочность или прогрессивность 

предложенной идеи и раскрыть её влияние на конечный результат. Однако 

необходимо помнить, что каждая инновация должна пройти проверку 

временем, хорошо организованной экспериментальной, научно-

исследовательской работой в школе. Сущность педагогического 

эксперимента, по мысли И.Ф. Харламова, «заключается в специальной 

организации педагогической деятельности учителей и учащихся с целью 

проверки и обоснования заранее разработанных теоретических 

предположений или гипотез» [12]. 

Возрастающие требования общества к качеству образования  и 

педагогическому профессионализму обусловили приоритетную 

направленность процесса повышения квалификации на поддержку 

профессионального развития педагогов. Динамизм современной 

общественной жизни, возрастающие требования к личностно-

профессиональному развитию педагога определили необходимость 

изменения приоритетов в повышении квалификации. П.Г. Щедровицкий в 

«Очерках концепции системы повышения квалификации» рассматривает 
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четыре организационных подхода к системе переквалификации педагогов. 

Первый подход к системе повышения квалификации предполагает, что она 

полностью ориентирована на существующее положение дел, отвечает за 

своевременное и бесперебойное обеспечение этой деятельности кадрами. Что 

мы видим сейчас в существующем положении дел, и что не работает на 

опережение, развитие. Сторонники второго подхода учитывают зону 

ближайшего развития педагогов и тенденции изменения общественных 

систем, стремятся к тому, чтобы пригласить в систему повышения 

квалификации больше передовых представителей «производства», 

преподавателей ВУЗов, чтобы «слушатели» были в курсе новейших 

достижений науки и техники. Такие практики уже осуществляются, но не 

повсеместно, и служат выявлению трансформации мышления и 

деятельности.  Но проектировать развитие мышления и деятельности – дело 

достаточно бесперспективное: такова точка зрения третьего 

организационного подхода: нужно обеспечить развитие отдельных людей за 

счет включения их в систему и программы непрерывного образования. 

Задача системы повышения квалификации: всемерно повышать уровень 

образованности и развитости отдельных людей. П.Г.Щедровицкий 

подчеркивает, нужно принципиально отказаться от идеи педагоги взрослых, 

и задает вопрос – чему представители системы ПК могут учить взрослых, 

квалифицированных специалистов? Скорее им самим надо учиться у них, в 

системе повышения квалификации разделение на «слушателей» и 

«преподавателей», должно быть условным, должен существовать единый 

профессиональный коллектив, где все учатся у всех, где ведущим являются 

правила клубных отношений и взаимодействия, где на передний план 

выходит стратегия и тактика антропоники – «выращивания» взрослых людей. 

Система повышения квалификации должна стать центром гуманитарного 
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образования, центром распространения психологической и социально-

психологической подготовки, центром общения и межпрофессиональной 

коммуникации, то есть, по мнению, сторонников третьего подхода, 

открытым университетом личности. И это нам видится наиболее 

перспективным направлением. Но, П.Г.Щедровицкий идет дальше, 

прописывая четвертый подход и отмечая, что повышение квалификации 

невозможно без анализа и проектирования развития общественных систем, 

что делает систему ПК центром инновационного движения в самой сфере, в 

отрасли, регионе, выводит ее из подчиненной и обслуживающей роли и 

ставит в позицию, ответственную за развитие. Система повышения 

квалификации имеет возможность стать подлинным ядром развития 

общественных систем, ядром, существующим на пересечении двух сфер: 

философии хозяйства, отвечающей за развитие мыследеятельности, и 

антропоники как практики обучения, воспитания и выращивания человека 

[13]. 

Мысль о том, что человек должен всегда стремиться к учению, другими 

словами, обеспечить себе непрерывное образование, относится к числу самых 

древних культурно-цивилизационных проектов. Сам термин «непрерывное 

образование» впервые употребляется в материалах ЮНЕСКО (1968 г.), а 

после опубликования доклада комиссии под руководством Э. Фора (1972 г.) 

«Учиться, чтобы быть», принято решение ЮНЕСКО, признавшее 

непрерывное образование основным принципом, «руководящей 

конструкцией» для нововведений или реформ образования во всех странах 

мира. 

Особое место в этом процессе занимает развитие непрерывного 

образования самих педагогов. Об этом говорит и востребованность 

магистратуры в Школе педагогики ДВФУ. Невиданные в истории 
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человечества темпы технического прогресса, стремительный рост объемов 

знания и развития способов его передачи сделали невозможным раз и 

навсегда качественно подготовить человека к профессиональной 

деятельности из-за быстрого устаревания знаний, а также сокращения 

жизненного цикла многих профессий на рынке труда и появление новых 

профессий. Преемственность уровней современного высшего образования 

обеспечивает непрерывную подготовку педагога, в которой должна быть 

значительно усилена роль принципа индивидуализации обучения в процессе 

прохождения образовательного маршрута по гибкому учебному плану с 

преобладанием курсов по выбору.  

По мнению Балагиной Е.В.,  первостепенно значение приобретает 

переход от  системы массового образования к непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех. Сегодня осознанный заказ 

работника образования на собственный процесс повышения квалификации 

становятся чрезвычайно важным, т.к. только его реализация может помочь 

удовлетворить индивидуальные образовательные потребности специалистов, 

стимулировать их профессиональное развитие и, следовательно, 

совершенствовать образовательную практику [2]. В связи с этим одним из 

необходимых элементов образовательной среды для профессионального 

развития педагогов мы считаем тьюторскую компетентность 

администраторов образовательного учреждения, которые должны оказывать 

помощь в рефлексии педагогической деятельности, проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов, мотивации в процесс 

самообразования и создания избыточной образовательной среды. Под 

тьюторским пониманием принципа избыточности образовательной среды 

следует утверждение, что к любой жизненной ситуации подопечного следует 

относиться как к образовательной, привлекая и насыщая ситуацию всеми 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

214 

 

доступными средства для роста его эффективности и самоорганизованности. 

[9].  

Под избыточность мы понимаем спектр  возможностей для 

саморазвития педагога, специально организованную среду, которая 

позволяет учителю становиться гибким, динамичным, адаптивным. Создать 

избыточную образовательную среду для профессионального развития 

педагогов можно и в образовательном учреждении, при условии, что в ее 

структуре будут такие компоненты, как со-бытийная общность педагогов, 

участие в экспериментальной работе как исследователи, работа в команде, 

обучение в магистратуре как форма непрерывного образования, тьюторская 

компетентность администраторов.  Мы допускаем, что этот список неполон и 

включение в него других элементов индивидуально для каждой школы в 

связи с ее  специфическими особенностями и реальными условиями 

функционирования.  Содержательные характеристики образовательной 

среды школы определяются теми внутренними задачами, которые 

конкретная школа ставит перед собой. 

Современная школа – это школа системно-деятельностного подхода. Но 

чтобы выработать у учащихся творческую самостоятельность, которая станет 

важнейшим условием развития личности, нужно выработать ее у педагога, 

для чего и создать среду свободного самообразования личности. Продуктом 

такой среды может стать новая процессуальность или реальность в целом.  
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ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ САМОМЕНЕДЖМЕНТА 

Что же такое самоменеджмент и для чего он нужен? Наверное, каждый 

из нас сталкивался с проблемой, когда у него накопилась куча дел и 

совершенно нет времени, чтобы их выполнить… В этом и состоит главная 

задача самоменеджмента: организация себя и своего времени для более 

эффективной работы. Самоменеджмент представляет собой 

последовательное и целенаправленное, использование испытанных методов 

работы в повседневной практике, для того чтобы оптимально и со смыслом 

использовать свое время. Самоменеджмент раскрывается такими понятиями, 

как самоуправление (самоконтроль), самоорганизация, саморегуляция, 

самовоспитание. Карта самоменеджмента может выглядеть так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление/самоконтроль: 

• осмысление физического 
состояния; 

• сравнение 
запланированного с 
достигнутым; 

• корректировка по 
установленным отклонениям. 

Самоорганизация: 

Организация своего 
времени и своей 
деятельности 

Саморегуляция: 

Следование 
установленным планам 

Самовоспитание: 

Воспитание своих личностных 
качеств, направленных на 
улучшение эффективности 
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Для эффективного самоменеджмента необходимо, чтобы все эти 

категории были развиты равномерно, так как они взаимозависимы. 

Для этого необходимо следовать следующим правилам: 

1. Составить план дня с указанием перечня дел в порядке их 

важности. В этом плане отразить дела на неделю и на день в порядке 

приоритетов (сначала важные, затем срочные и, наконец, текущие дела). 

2. Браться, прежде всего, только за важные и срочные дела. 

3. Не расплыться, заниматься в каждый момент только одним 

делом. 

4. Не накапливать дела и не тратить на них слишком много 

времени. 

5. Не браться за новое дело, не завершив старое. 

6. День начинать с важных и срочных дел и заканчивать простыми. 

7. Не делать задание самому, если это задание можно сделать 

коллективно. 

8. Оставлять каждый день время для непредвиденных и срочных 

дел, также не забывать про время на отдых. 

9. Устанавливать точные сроки исполнения для всех видов 

деятельности. 

Принципы самоменеджмента: 

1. Принцип равномерности – распределение своих сил и своего 

времени равномерно в течение дня. 

2. Принцип позитивности – приступать к выполнению дел в хорошем 

настроении. Для необходимо положительно настроиться. 

3. Принцип пунктуальности – выполнять все дела вовремя, ничего не 

откладывая «на потом». 
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4. Принцип адекватности – не преувеличивать свои возможности и 

способности, беря на себя слишком много. 

5. Принцип требовательности – выполнять работу как следует с 

первого раза, а не делать, как попало.  

Для эффективной и производительной работы в течение дня, 

необходимо составить план на день и точно следовать его пунктам.  

План дня  

Начало дня: 

1. Пересмотреть свой план дня. 

2. Позитивно настроиться. 

3. Начать работу с выполнения важных и срочных задач. 

4. Приступать к делам без «раскачки». 

Основная часть дня: 

1. Однообразные задачи лучше выполнять вместе. 

2. Избегать несанкционированных действий. 

3. Доводить начатые дела до конца. 

4. Контролировать своё время и выполнение плана. 

Завершение рабочего дня: 

1. Осуществить контроль за результатами и самоконтроль. 

2. Провести анализ проделанной работы. Рефлексия дня. 

3. Создание плана на следующий день. 
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КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

У УЧАЩИХСЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В связи с интеграцией России в мировое экономическое и культурное 

пространство, с расширением и качественным изменением международных 

связей владение иностранными языками становится одной из важных 

компетенций современного человека. Иностранный язык в условиях 
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информационного общества открывает путь к свободному общению людей 

разных национальностей, сближению культур, взаимопониманию. 

Вследствие этого возросло внимание к  иностранному языку в системе 

школьного образования. Он превратился в один из значимых учебных 

предметов  современной системы образования. 

В базовом документе ФГОС «Фундаментальное ядро содержания 

общего образования» определена основная цель изучения иностранных 

языков в школе - формирование у школьников иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Далее 

поясняется, что иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, понимании воспринимаемого на слух текста (аудировании), 

чтении и письме [2, c.16].  

Таким образом, компонентами содержания обучения являются: 

1) предметное содержание речи; 

2) эмоционально-ценностное отношение (ценностные ориентации); 

3) коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, чтении, говорении, письменной речи); 

4) языковые (лексические, грамматические и 

лингвострановедческие) знания и навыки оперирования ими; 

5) социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения; 

6) учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные 

умения и специальные/предметные умения).  

К началу седьмого года углублённого изучения английского языка (8 

класс) учащиеся уже достигли порогового уровня (В1) владения 
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иностранным языком по общеевропейской шкале компетенций.[1, c.24] Это 

означает, что они понимают основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, 

досуге; умеют общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть 

во время пребывания в стране изучаемого языка; могут составить связное 

сообщение на известные или на особо интересующие их темы, а также могут 

описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 

своё мнение и планы на будущее. 

Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции предполагает 

достижение порогового продвинутого уровня владения иностранным языком 

(В2) согласно общеевропейской шкалы компетенций, что означает 

понимание общего содержания сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе узкоспециальных текстов; достаточно 

быструю и спонтанную речь, позволяющую постоянно общаться с 

носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; умение 

делать четкие, подробные сообщения на различные темы, изложить свой 

взгляд на основную проблему и показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 

Достичь такого уровня развития коммуникативной компетенции можно 

только используя коммуникативно-ориентированные методы. Традиционные 

(аудио-лингвальные) методы преподавания иностранного языка в этом 

случае не являются достаточно эффективными, так как ограничивают 

общение, предполагая  коммуникацию только после долгих тренировочных 

упражнений, отрабатывающих языковые явления. Первостепенное внимание 

при этом  уделяется структуре и форме, в ущерб содержательному аспекту 

речи. Традиционные методы, акцентируя внимание  на лингвистической 

компетенции, не учитывают психологические особенности подростков 
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данного возраста. Следует учесть, что именно возрастные особенности 

учащихся определяют оптимальность выбора методов и форм обучения. В 

этом возрасте ведущую роль играет общение со сверстниками в контексте 

собственной учебной деятельности. Через общение подросток утверждается 

в глазах других. Поэтому именно подростковый возраст открывает большие 

возможности для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Учет возрастных особенностей учащихся 8-9 классов - с одной 

стороны, и требование развития иноязычной коммуникативной компетенции 

для овладения иностранным языком - с другой стороны, делает необходимым 

условием успешности обучения активное использование коммуникативно-

ориентированных методов, одним из которых является кейс-технология. 

Кейс-технология (англ. Case method, кейс-метод, кейс-стади, case-study, 

метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — это техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, 

профессиональных или бытовых ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них.  

В случае использования кейс-метода учебная деятельность 

представляет собой вначале индивидуальную самостоятельную работу 

учащихся с материалами кейса (идентификация проблемы, формирование 

ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого 

действия). Работа по согласованию видения ключевой проблемы и её 

решений проходит в малых группах, что соответствует возрастным 

особенностям учащихся. Затем проводится презентация и экспертиза 

результатов малых групп на общей дискуссии. При обучении на основе 
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кейсов можно практиковать различные форматы дискуссии. При этом есть 

возможность высказаться каждому из учащихся. 

Кейс метод успешно используется в высших учебных заведениях в 

профессионально ориентированном обучении. Предпринимаются отдельные 

попытки использовать эту технологию в системе среднего 

профессионального образования. В доступной нам литературе мы не 

встретили кейсов, разработанных для обучения иностранному языку в 

средней школе. Проблема разработки и внедрения кейс технологии в 

школьной образовательной среде для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции у школьников подросткового возраста 

является целью нашего исследования. 

При разработке кейсов и использовании кейс технологии для нас будут 

важны следующие моменты: 

1. Роль учителя в учебном процессе перестанет быть доминантной, 

главной станет его роль фасилитатора, помощника и советчика, создающего 

условия для проявления свободы, творчества, автономности, 

самостоятельности обучающихся. 

2. Приоритетным будет являться коммуникативное взаимодействие 

и интеракция субъектов образовательного процесса, основанные на 

сотрудничестве и взаимном уважении учителя и учащихся. 

3. Данный метод позволит актуализировать субъективность, 

которая является важным условием взаимодействия, так как учащиеся и 

учитель будут говорить о себе, демонстрировать интерес друг к другу, 

проявлять собственные таланты и нераскрытые способности. 

4. Парная, командные формы работы, ролевые игры, презентации и 

драматизации будут важными формами деятельности при использовании 

кейс метода. 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

224 

 

5. В кейсах будут использоваться аутентичные материалы и темы, 

интересные и актуальные для подростков. 

Предполагаем, что неоднозначное, вероятностное знание, выявляемое 

при анализе практической ситуации (кейса), приведет к развитию языковой 

компетенции учащихся. При использовании кейс-метода оформятся и 

получат развитие как   внутренняя форма коммуникации учителя и ученика, 

так и внешние: «учитель-ученик», «ученик-учитель», «ученик-ученик». 

Таким образом, познавательный и коммуникативный аспекты являются 

наиболее важными особенностями кейс-технологии как средства развития 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Отслеживая с одной стороны компоненты коммуникативной 

компетенции, которые формируются при изучении иностранного языка, а с 

другой стороны возможности кейс метода, представим их соответствие. 

Малаевой А.В. [3] выявлены основные воздействия кейс-метода на 

формирование отдельных компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции (ИКК), которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Воздействие кейс метода на формирование компонентов 

ИКК 

Компоненты ИКК Воздействие кейс-метода 

Лингвистическая Владение достаточным количеством 
языковых и неязыковых средств общения, 
способность аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения, высказывать свою позицию, 
способность понимать собеседника 
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Межкультурная Способность к межличностным контактам, 
владение нормами и навыками нравственного 
поведения в условиях коллективного 
взаимодействия, способность производить 
благоприятное впечатление на партнера по 
взаимодействию, знания культурных 
особенностей и социальной системы носителей 
языка 

Дискурсивно-
стратегическая 

Способность выделять логику развития 
ситуации в кейсе, всестороннее осмысление 
ситуации, её системный анализ, способность к 
выработке поведения в изменяющейся ситуации 

Информационная Готовность осуществлять поиск новой 
информации в процессе анализа ситуации, 
владение навыками выделения проблем, 
классификации, группировки, сравнительного 
анализа, умение работать с различными 
источниками информации и переводить 
информацию из одной формы в другую 

Мотивация и 
личностные качества 

Достижение мотивации успеха, улучшение 
социальной адаптации, коммуникативных 
способностей, самоорганизация, выработка 
индивидуального стиля саморегуляции, 
толерантность, инициативность, креативность 
мышления 

 

Полагаем, что  кейс технология может повысить уровень 

сформированности иноязычной коммуникативной компетентности учащихся 

за счет существенного улучшения лингвистической, дискурсивно-

стратегической и информационной компетенции. 

Задачей нашего исследования будет определение наиболее значимых 

влияний кейс технологии на обозначенные компоненты иноязычной 

компетенции. 
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Партнерство в современном образовании приобретает новые смыслы в 

контексте глобальных проблем развития общества и начинает развиваться 

быстрыми темпами, но, не смотря на это «в современной России вряд ли 

какой-то регион может похвастаться четко действующим, отлаженным 

партнерством в сфере образования» [3,109]. Мы  также считаем, что в 

настоящее время еще рано говорить о каких-либо достижениях и 

эффективности партнерства в образовании, так как формирование системы 

партнерских отношений в большинстве случаев находится только на стадии 

своего становления.  

Общение педагогов с родителями учащихся всегда было актуальным 

вопросом. Взаимодействие школы и семьи иногда воспринимается 

формально и зачастую односторонне: инициатива контактов исходит от 

педагога. Поэтому задача учителя – изменить позицию родителя со   « 

спящего» как сегодня, на позицию активного партнера педагогов, сотрудника 

и соавтора другой, хорошей школы. 

Семья - первый коллектив ребенка, где закладывается основы будущей 

личности. В начальных классах связь школы с семьей осуществляет учитель. 

Совместная работа начинается с первого года обучения детей в школе. Для 

ребёнка содружество учителя и родителей - важное условие целостного 

развития, так как личность школьника формируется и воспитывается 

одновременно и в школе, и в семье. Очень важно показать ребенку 

заинтересованность его будущим - дальнейшим образованием, выбором 

профессии, жизнью. В этой связи роль родителя не должна быть пассивной. 

Я считаю важным вовлечь родителей в педагогическое пространство 

жизнедеятельности класса, сделать его союзником и соратником в решении 

таких важных вопросов, как жизнь ребенка на уроке и дома, достижения 

единства требований со стороны взрослых, совместное творчество и решение 
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проблем.  Вместе мы становимся ближе к пониманию личности, становлению 

и развитию которой способствуем. 

Каждый педагог мечтает видеть в родителе ребенка своего 

единомышленника. Только он, компетентный, чуткий, образованный сможет 

вовремя отреагировать на изменения, происходящие с ребенком. Поддержка 

ребенку нужна, для того чтобы понять значимые ценности и культурные 

нормы поведения, осознать цели и перспективы саморазвития, а также 

направлена на индивидуальность ребенка, создания условий для включения в 

предметную деятельность.  

О роли школы в организации процесса семейного воспитания детей 

писал А.С.Макаренко: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. 

Поручиться за то, что семья воспитывает, как следует, нельзя. Говорить, что 

семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать 

семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа, как 

представительница государственного воспитания».  

С этих позиций и определяется основные задачи работы школы с 

родителями младших школьников:  

-Систематическое разностороннее педагогическое просвещение 

родителей, т.е. ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и 

с практикой работы с учащимися.  

-Привлечение родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе.  

-Формирование у родителей потребности в самообразовании.  

-Социально педагогическое исследование семей, дифференциация их.  

-Работа с детьми девиантного поведения.  

-Обеспечение правовой защиты ребенка в семье и школе.  
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Родители хотят видеть своих детей достойными гражданами нашего 

общества. Без помощи семьи школа не может обеспечить высоких 

результатов воспитания. В отличие от социальных институтов семья 

воздействует на ребенка каждодневно, поэтому располагает, почти 

неограниченными возможностями в формировании его личностных качеств.  

Спросите любого «дошколенка», он пришел в школу учиться, и 

учиться «хорошо»! Он любознателен, пытлив, но непоседлив! Усилия же 

взрослых, педагогов и родителей направлены на «формирование» ребенка 

«удобного» и послушного. Однако это противоречит детской природе и, в 

результате такого «сотрудничества» взрослых, ребенок оказывается между 

двух огней, с одной стороны семья, с другой - школа. Отсюда у него 

возникают непонимание, неуверенность в себе в собственных силах, 

неприятие окружающего мира, происходит отрыв от семьи и, в конечном 

итоге, как бы печально это не звучало, «уход» из нее. Ничего нет страшнее 

для человека в любом возрасте, чем  лишиться поддержки близких тебе 

людей, ведь наступает разочарование в себе, школе, появляется низкая 

самооценка, не реализуются возможности, а порой не складывается 

судьба....Прежде  чем решить проблему ребенка, надо решить проблему 

взрослого, а она состоит в том, что родители порой не компетентны в 

вопросах воспитания и психологии, не знают возрастных особенностей детей  

или несерьезно относятся ко всему тому, что происходит с их детьми. Это 

мешает им выбрать единственно правильную линию поведения. 

Партнерство между школой и родителями учащихся правильнее для 

учителя, считать неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, 

организуемого в школе, так как именно совместные усилия педагогов и 

родителей обеспечивают самые высокие результаты. Кто, как не родители, 

лучше других знают своих детей, их способности и возможности. Именно 
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близкие дружеские - партнерские отношения родителей с учителями и с 

детьми являются основой качественного и самого результативного процесса 

обучения и воспитания. 

В идеале в современном образовании партнерские отношения между 

разными участниками-партнерами должны гармонично сосуществовать и 

дополнять друг друга. 

Включение родителей в учебно-воспитательный процесс младших 

школьников, неким образом создает триаду: три субъекта образовательного 

процесса - учитель, родитель, ученик объединены между собой связями 

различной направленности, как то: 

-информационные, проявляющиеся в обмене информацией между 

учителем и учеником;  

-организационно-деятельностные, коммуникативные; 

-управления и самоуправления в образовательном процессе. 

Родители в этом процессе: 

-координируют свою воспитательную тактику с педагогическим 

коллективом школы, ориентируют личное общение с детьми на культурные 

ценности; 

-прививают ребенку гигиенические навыки, правила этикета; 

-организовывают выполнение ребенком домашнего задания, 

домашнюю подготовку к контрольным работам. 

Вовлечение родителей в эту работу предполагает такие виды 

деятельности, как школы семейного воспитания, родительские собрания, 

классные часы, диспуты, экскурсии, поездки, походы, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны.  

И главное - не отбивать у ребенка желание стать взрослым не 

показывать, что это сплошные проблемы и обязанности. В конце концов, 
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если родители, как представители взрослого мира, будут счастливы сами, 

захочет стать таким же и ребенок. И учеба в школе, как ступенька к 

взрослости, будет ему приятна, важна и необходима! 
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РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 

 В ПИСЬМЕ УЧАЩИХСЯ С ЗПР  

Процесс письма имеет сложную структуру, поэтому проблема изучения 

его нарушений (дисграфии) является многоаспектной. Современные 

теоретико-экспериментальные исследования (Т. В. Ахутина, А. В. 

Семенович, А. Л. Сиротюк, Л. С. Цветкова) свидетельствуют о том, что 

нарушения письма могут быть связаны с недостаточностью базовых 

составляющих деятельности: программирования, регуляции и контроля. 

Отрицательное влияние низкого уровня самоконтроля на процесс овладения 

детьми с ЗПР письмом, а также на степень выраженности дисграфии выявила 

Е. А. Логинова. Однако вопрос о взаимосвязи развития программирования, 

регуляции и контроля в письме, познавательной и двигательной деятельности 

остается до сих пор неизученным. Коррекционно-развивающая работа по 

совершенствованию письма у детей с ЗПР с позиции оптимизации его 
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деятельностного компонента в педагогической методической литературе 

целенаправленно не рассматривалась.  

В основе экспериментального исследования лежало предположение о 

том, что несформированность программирования, регуляции и контроля в 

письме у школьников с ЗПР церебрально-органического генеза 

характеризуется качественной и количественной неоднородностью и 

взаимосвязана с недостаточностью данных функций в познавательной и 

двигательной деятельности, что в целом отрицательно влияет на качество 

письма и осложняет симптоматику дисграфии. Специально организованная 

дифференцированная логопедическая работа должна базироваться на 

деятельностном подходе и учитывать степень выраженности и взаимосвязь 

развития программирования, регуляции и контроля в письме, познавательной 

и двигательной деятельности.  

Определение нерешенных вопросов позволило разработать 

комплексную методику изучения программирования, регуляции и контроля в 

письме, познавательной и двигательной деятельности, с целью выявления 

возможных причин, механизмов и проявлений низкого качества письма и его 

нарушений – дисграфий у учащихся пятого класса с ЗПР церебрально-

органического генеза.  

В исследовании участвовали учащиеся 5-х классов школы VII вида и 

учащиеся 5-х классов с нормальным психическим и речевым развитием. 

В ходе исследования изучались: 

1. Программирование, регуляция и контроль в письме. 

2. Программирование, регуляция и контроль в познавательной деятельности 

(при работе с вербальными невербальным материалом). 

3. Программирование, регуляция и контроль в двигательной деятельности. 
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Предлагаемый диагностический комплекс включал ряд 

адаптированных заданий, выполнение которых интерпретировалось в 

количественном и качественном плане на основе предлагаемой 

пятиуровневой шкалы. 

В результате констатирующего эксперимента мы пришли к следующим 

выводам. 

Предварительное исследование состояния устной речи позволило 

выявить полиморфность группы детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза и, в последующем, дифференцировать их на две группы: со 

смешанной дисграфией и с низким качеством письма, не связанным с 

недоразвитием речи и языковых способностей. 

Дальнейшее исследование показало, что сложная структура нарушений 

письма учащихся школы VII вида и их системный характер обусловливают 

схожесть проявлений дисграфии и нарушений письма, не связанных с 

языковым и речевым нарушением в структуре дефекта у детей с ЗПР. Это 

подтверждается наличием у учащихся одинаковых видов ошибок, но 

периодичность появления таких ошибок различна. Несформированность 

программирования, регуляции и контроля в письме учащихся пятого класса с 

ЗПР церебрально-органического генеза проявляется с разной степенью 

выраженности и представляет в одних случаях самостоятельную причину 

расстройств письма, а в других случаях – осложняет симптоматику 

дисграфии.  

С учетом уровня сформированности программирования, регуляции и 

контроля письме учащиеся с ЗПР объединились в три группы: 

• учащиеся с достаточным уровнем сформированности 

программирования, регуляции и контроля в письме, в их письменных работах 

стойких специфических ошибок не было обнаружено;  
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• учащиеся с недостаточным уровнем сформированности 

программирования, регуляции и контроля в письме, в их письменных работах 

преобладали ошибки неспецифического «неязыкового» характера; 

• учащиеся школы VII вида с крайне низким уровнем 

сформированности программирования, регуляции и контроля в письме, в их 

письменных работах наблюдались стойкие разнообразные специфические 

ошибки, обусловленные недоразвитием речи и языковых способностей. 

Дисграфия наблюдалась смешанная, с преимущественным сочетанием 

аграмматической дисграфии, дисграфии на почве нарушения языкового 

анализа и синтеза и на основе нарушения фонемного распознавания в 

сочетании с множественными диспраксическими и орфографическими 

ошибками. 

Анализ результатов исследования показал неоднородность структуры 

нарушений программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с 

ЗПР церебрально-органического генеза. Внутри групп учащихся с 

недостаточным и крайне низким уровнями сформированности 

программирования, регуляции и контроля в письме в большей степени 

проявились индивидуально-типологические особенности детей. Так, были 

выделены подгруппы учащихся с преобладанием в структуре дефекта 

несформированности программирования психической деятельности, 

несформированности регуляции и контроля или несформированности 

смешанного типа. На основе этих данных были выявлены типологические 

особенности нарушений письма учащихся с ЗПР церебрально-органического 

генеза.  

В подгруппах учащихся с преобладанием несформированности 

программирования письма как сложного вида психической деятельности 

были обнаружены следующие особенности: неумение выделить, осознать и 
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принять цели заданий (инструкций); механическое чтение текстов 

(инструкций);  неумение планировать написание изложений и сочинений во 

времени и по содержанию; хаотичность, непоследовательность работы; 

отсутствие предварительной подготовки к выполнению задания; 

неадекватное или неполное раскрытие темы при составлении плана, при 

написании сочинений и изложений; повторы в описании, нарушение 

композиционной структуры (отсутствие какой-либо части текста или 

нарушение последовательности: зачин, основная часть, заключение); 

однотипность использования синтаксических конструкций; множественные 

зачеркивания, самоисправления в письменных работах.  

В группе учащихся с ЗПР церебрально-органического генеза с крайне 

низким уровнем сформированности регуляторных функций в письме 

нарушения программирования письма также проявлялись в нарушении 

смысловой целостности текстов и последовательности описания событий и в 

бедности использования лексико-морфологического состава текста, что 

связано с более низким уровнем их речевого и языкового развития. 

В подгруппах учащихся с преобладанием несформированности 

регуляции и контроля в письме были обнаружены следующие затруднения: 

неумение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы 

по ходу выполнения письменного задания, низкая степень полноты 

сохранения задания до конца работы или полная его потеря; низкое качество 

упреждающего, текущего (отсутствие сличения цели с промежуточными 

результатами) и итогового контроля; невозможность отказаться от побочных 

действий и ассоциаций; зависимость от помощи взрослого; неустойчивый и 

низкий темп работоспособности; нарушения каллиграфии и низкое качество 

проверочного чтения. 
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Подгруппы учащихся с несформированностью смешанного типа 

оказались наиболее многочисленными (более половины учащихся от общего 

количества детей в каждой группе). Здесь был выявлен весь спектр 

затруднений, характерных для детей первой и второй подгрупп. 

У учащихся с ЗПР церебрально-органического генеза с крайне низким 

уровнем сформированности программирования, регуляции и контроля в 

письме, в отличие от остальных групп детей с ЗПР, нарушения были более 

стойкие, повторяющиеся, проявляющиеся в большем количестве 

дисграфических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

ошибок, что было связано не только с несформированностью у них письма 

как деятельности, но и с их речевым и языковым недоразвитием. 

Таким образом, механизм нарушений письма у учащихся с ЗПР 

определяется не только недоразвитием и нарушением речевой 

функциональной системы, но и недоразвитием произвольного уровня 

программирования, регуляции и контроля в письме, как сложном виде 

психической деятельности. Несформированность программирования, 

регуляции и контроля в письме взаимосвязана и обусловлена 

несформированностью данных функций в познавательной и двигательной 

деятельности. Функциональное развитие двигательной и познавательной 

сфер онтогенетически происходит гораздо раньше становления письменной 

деятельности. Письмо как вид сложной психической деятельности 

первоначально формируется на базе двигательного и познавательного 

развития, а в последующем уже выступает средством дальнейшего развития 

двигательной и когнитивной сфер. Экспериментальное исследование 

подтвердило прямую положительную взаимосвязь несформированности 

программирования, регуляции и контроля в письме, познавательной и 
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двигательной деятельности у учащихся пятого класса с задержкой 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы был проведен 

с учащимися школы VII вида с достаточным, недостаточным и крайне 

низким уровнями сформированности программирования, регуляции и 

контроля в письме. 

Речевое, когнитивное, волевое, двигательное развитие ребенка 

происходит в деятельности, поэтому коррекционно-логопедическая работа 

по развитию программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с 

ЗПР базировалась на деятельностном подходе. 

Разработанная нами методика логопедической работы по развитию 

программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР основана 

на том, что повышение уровня сформированности исследуемых функций 

быстрее и непосредственнее проявляется в двигательной сфере, по 

сравнению с интеллектуальной. Следовательно, развитие функций 

программирования, регуляции и контроля произвольных движений, наряду с 

развитием программирования, регуляции и контроля в познавательной 

деятельности и в письме, необходимо для коррекции нарушений письма 

детей с ЗПР. 

Одним из ведущих принципов обучающего эксперимента стал принцип 

поэтапного формирования умственных действий, выделенный и 

теоретически обоснованный П. Я. Гальпериным, А. Н. Леонтьевым.  

Научно-теоретические положения и данные констатирующего 

эксперимента позволили нам определить основные направления и 

содержание коррекционно-логопедической работы по развитию 

программирования, регуляции и контроля в письме пятиклассников школ VII 

вида и выстроить модель обучающего эксперимента. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми не сводилась к обучению 

и тренировке отдельных действий, а представляла собой организацию 

целостной осмысленной деятельности учащихся. Развитие осознанности 

познавательной деятельности учащихся с ЗПР происходило путем обучения 

их выражению в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не 

только результата деятельности, но и способов, с помощью которых этот 

результат был получен. Логопед постоянно напоминал учащимся, что только 

осознанные, контролируемые действия позволяют правильно выполнять 

задания, обнаруживать и исправлять ошибки. Согласно концепции А. Н. 

Леонтьева, осознается то, что является целью деятельности и то, на что 

направлено внимание субъекта. Однако большинство мыслительных 

операций учащимися с ЗПР не осознается. Для изменения данной ситуации, 

коррекционно-развивающая работа была нацелена на то, чтобы максимально 

раскрыть детям механизмы и операции когнитивной деятельности 

(закономерностей внимания, памяти, восприятия, мышления). 

Коррекционно-логопедическая работа осуществлялась по разделам. 

Первый раздел – развитие программирования, регуляции и контроля в 

двигательной деятельности. 

Второй раздел – развитие программирования, регуляции и контроля в 

познавательной деятельности. 

Третий раздел – развитие программирования, регуляции и контроля в письме. 

Логопедическая работа по указанным разделам методики проводилась 

параллельно. В структуре занятий выдерживалась последовательность 

работы: развитие программирования, регуляции и контроля первоначально в 

двигательной деятельности, затем в познавательной и далее в письме, что 

отражало онтогенетические закономерности развития данных функций. С 

каждым ребенком логопедическая работа проводилась по всем направлениям 
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и этапам. Продолжительность коррекционно-развивающего воздействия 

зависела от уровня сформированности у него программирования, регуляции 

и контроля различных видов деятельности. Диссоциация в развитии 

двигательных, когнитивных, языковых и речевых умений учащихся с ЗПР 

обусловила определенный методический подход, который учитывал 

структуру нарушений программирования, регуляции и контроля в письме 

при разных вариантах ЗПР и характер формируемых и уточняемых 

лингвистических знаний и умений детей.  

Для пятиклассников с крайне низким уровнем сформированности 

программирования, регуляции и контроля в письме, не владеющих в 

необходимой степени системными отношениями языка, определенными 

лексическими и грамматическими обобщениями, важно включать в 

содержание логопедической работы коррекцию и уточнение теоретических 

знаний из разделов грамматики и морфологии, упражнения по 

совершенствованию практических речевых умений и навыков. 

Таким образом, методика дифференцированной коррекционно-

логопедической работы по развитию программирования, регуляции и 

контроля в письме, основанная на деятельностном подходе, способствует 

преодолению дисграфии и повышению качества письма учащихся с ЗПР 

церебрально-органического генеза и как следствие — более эффективному 

овладению программой школьного обучения, предупреждению школьной 

дезадаптации, а в целом  успешному развитию социально-личностных 

компетенций школьников общеобразовательных учреждений. 
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ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА И СЕМЬИ – 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВНИЕ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ТЯЖЁЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

В последнее время в связи с рыночными преобразованиями и 

ухудшениями условий  экологии  и в силу других причин  многократно 

возросло количество  детей с ограниченными  возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Согласно статистической информации, частота детской инвалидности 

удвоилась и к 2015 году достигнет 1 миллиона 200 тысяч. В настоящее время 

эта проблема из социально медицинской переросла в обще социальную, где 

предполагается системное воздействие и активное использование всех 

направлений от социально-культурного окружения (семьи, дома-интерната) 

до социально регулирующего (медицинского, финансово-экономического, 

психолого-педагогического) [2]. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых, препятствует 

освоению общих образовательных программ. Группа таких детей 

неоднородна, в неё входят дети с разными нарушениями развития [3]. 

В данной статье речь пойдёт о детях с ОВЗ, которые имеют тяжёлые 

нарушения речи. С учетом двух классификаций (клинико-педагогической и 

психолого-педагогической) под тяжёлыми нарушениями речи принято 
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понимать такие нарушения как: Дизартрия. ОНР, Ринолалия, ОНР, Алалия. 

ОНР, Заикание. ОНР, комплексные нарушения речи. 

Устранение тяжёлых речевых нарушений требует объединения усилий 

не только всех специалистов  ДОУ, но  и привлечения родителей к работе по 

коррекции речи, поскольку тяжёлые нарушения речи связаны с целым рядом 

причин как биологических, так  психологических  и причин социального 

характера. 

Проблема  взаимодействия  учителя-логопеда и родителей 

неоднократно затрагивалась в работах Л.С.Выготского, М.Ф.Фомичёвой, 

В.В.Ткачёвой, поднималась она и в работах М.Г. Агавелян, Е.Ю.Даниловой, 

М.Б.Зуйковой  и других авторов. Актуальность этой проблемы не утрачена и 

в настоящее время. В связи с тем, что не всегда удаётся логопеду быть 

услышанным, не всегда удаётся сделать родителей участниками 

коррекционно-педагогического процесса. Это связано с дефицитом 

родительского общения даже в благополучных семьях, их 

некомпетентностью  в вопросах коррекции речи. А отсюда следует, что 

взрослый не знает причин речевого дефекта, его структуры и, естественно, не 

владеет способами преодоления речевых дефектов. Большинство родителей, 

имеющих детей со сложными  нарушениями речи, не осознают всей тяжести 

дефекта, и многое списывают на возраст ребёнка. Таким образом, возникает 

острая потребность работы учителя-логопеда с семьёй. Педагоги должны 

оказывать помощь семье,  вести просветительскую работу и активизировать  

родителей. Только родитель имеет огромную возможность все знания, 

речевые навыки, умения, полученные детьми во время занятий, закрепить в 

процессе повседневной жизни. 

М.Г.Агавелян считает, что всех родителей можно условно разделить  

на три  категории: активные, пассивные наблюдатели, выражающие негатив. 
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Уровень развития речи ребёнка напрямую зависит от того, какую позицию 

занимает родитель [1]. 

 Задача педагога в данном случае заключается в умении изменить 

позицию родителя и подобрать правильную форму работы с ним. Перечень 

форм работы логопеда с родителями очень  разнообразен. Он  может  

варьироваться  в зависимости  от  контингента  родителей,  их  образования,  

воспитания, заинтересованности,  понимания  проблемы. 

В данной статье предлагаются формы работы учителя-логопеда с 

родителями, которые применялись на базе НДОУ «Детский сад №250 ОАО 

«РЖД» с. Вольно-Надеждинское в  течение 7 лет. Существует несколько 

классификаций форм работы логопеда с родителями [4]. 

В данной статье придерживаюсь  классификации, где выделяются 

коллективные, индивидуальные и наглядные формы работы. 

Под коллективными формами работы следует понимать совместные 

мероприятия педагогов и родителей, где возможно участие детей [4]. 

Используются они для того, чтобы нацелить родителей на помощь команде 

педагогов, активно включить их в работу. 

Начинать работу нужно с  родительского  собрания. Его  необходимо  

проводить ещё до начала учебного года,  после проведения ПМПК.   Для 

выступления на собраниях полезно подключение других специалистов из 

числа родителей, врачей, юристов, библиотекарей. Возможно проведение 

собраний в нетрадиционных формах: лекторий, круглый стол, дискуссия, 

деловая игра, аукцион. Периодичность собраний:  3-4 раза год. 

Новой нетрадиционной формой взаимодействия с семьёй является день 

открытых дверей. Это посещение дошкольного учреждения родителями с 

целью ознакомления с коррекционно-развивающей средой, которое 

проводится обычно в начале года. В программу данного мероприятия могут 
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входить самые разнообразные виды деятельности от просмотра открытых 

занятий и прослушивания  лектория до посещения выставок. 

Одной из форм повышения педагогической культуры родителей 

является родительская конференция. Это взгляд на одну и ту же проблему с 

разных точек зрения.  В ней участвуют не только родители, но и 

общественность (педагоги, работники отдела образования, представители 

медицинской службы). Форма родительской конференции позволяет 

специалисту моделировать ситуации, а родителю даёт возможность 

накапливать знания  и устанавливать доверительные отношения со 

специалистами.  

Третьей  необходимой коллективной  формой работы по 

взаимодействию логопеда и родителей  являются консультации и семинары. 

Они должны содержать необходимый конкретный материал и излагаться 

доступным для  слушателя языком. Наиболее интересными для родителя 

являются следующие темы семинаров. «Развитие мелкой моторики», «Как 

заниматься с ребёнком дома?», «Как следить за произношением звуков?», 

«Как научить ребёнка читать?»  Темы семинаров необходимо освещать через 

презентацию, готовить к ним выставки. 

Для того чтобы показать успехи и  достижения  детей, активизировать  

и  заинтересовать родителей  следует проводить  речевые  праздники. Это 

театрализованные миниатюры с фонетическим,  лексическим и 

грамматическим содержанием. Наиболее интересны следующие темы 

речевых праздников для родителей: «День рождения звука», «В гостях у 

гласных звуков», «В городе шипящих», « На улице свистящих звуков», «В 

стране глухих», «Праздник правильной речи». 

С той же целью проводятся, и открытые  занятия, которые  можно  

проводить  в  двух  формах: с участием родителей и  без  их  участия 
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(эксперимент).  Занятия, с использованием мини эксперимента, позволяют  

вовлечь  родителей  в  коррекционно-образовательный процесс  и показать 

успехи детей. Речевые праздники и открытые занятия желательно  проводить  

1-2  раза в год.  

При работе с детьми, имеющими ОВЗ, очень важно проводить  

педагогические консилиумы: они помогают понять состояние отношений в 

семье, во время оказать  действенную помощь. На консилиуме обсуждаются 

вопросы воспитания и обучения, статус ребёнка в семье. Итогом работы 

консилиума обычно является: определение мер помощи в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

Логопеду необходимо проводить не только коллективную, но и 

индивидуальную работу. Её преимущество  заключается в том, что она 

позволяет установить более тесный контакт с родителем. Самыми 

распространёнными формами индивидуальной работы логопеда с 

родителями являются следующие: ящик вопросов и ответов, анкетирование, 

беседы, практикумы, консультации, тетрадь домашних заданий, библиотека, 

поручения, электронная почта. 

Для  улучшения  работы  и  извлечения   необходимой  информации   

используется   система вопросов с   указанием  способов ответа,  называемая  

анкетированием,  которое  рекомендуется проводить  перед  родительскими 

собраниями. Для  ясности ситуации  логопеду необходимо указывать  для  

родителей  цель  анкетирования.  

Логопеду  необходимо постоянно давать советы и  рекомендации 

родителям по воспитанию и обучению  ребёнка-логопата,  особенно если  он  

имеет тяжёлые  нарушения  речи. Наиболее удобной  формой  работы  в 

данном  случае  является  беседа.  



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

247 

 

В течение учебного года  с целью обучения родителей совместным 

формам деятельности с  детьми, носящим коррекционную направленность, 

проводятся практикумы. 

На протяжении длительного времени тетрадь для домашних заданий 

остаётся основной формой взаимодействия учителя-логопеда и родителей, 

куда записываются определённые виды заданий, соответствующие ряду 

требований [1]. Рекомендуется  использовать  такую форму работы  как 

библиотека. Благодаря этой форме работы, родитель может использовать  

необходимый речевой материал, альбомы пособия,  игры  для работы с 

детьми в домашних условиях. 

Часто в своей работе логопеды используют  поручения. Они обычно 

даются родителю перед собранием. Это задания типа: «Понаблюдайте  за 

…..» [4]. Поручения всегда обусловлены темой предстоящего собрания. 

Поручением также может считаться помощь в оформлении  выставки или 

родительского уголка. 

В логопедической практике встречается такая новая форма работы с 

родителями как ящик  (конверт) вопросов и ответов. Эта заочная 

консультация даёт возможность  родителю получить ответ на секретный 

вопрос. Используется она на собраниях, конференциях, семинарах. 

Работая с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, часто 

сталкиваешься с тем, что воспитанники  подолгу могут отсутствовать в 

образовательном учреждении в связи с лечением своего основного  

заболевания. В это время, как правило, контакт с логопедом теряется, и 

коррекция речи приостанавливается.  Для того чтобы избежать подобной 

ситуации предлагается использовать в работе электронную почту.  При 

помощи указанного вида работы учитель-логопед может без визуального 
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контакта консультировать родителей, отправлять тексты, памятки, и 

контролировать выполнение заданий. 

Очень важны и имеют огромное преимущество наглядные формы 

работы с родителями. Они способствуют лучшему запоминанию материала, 

экономят время родителя, позволяют  не только длительно удерживать 

информацию, но и осмыслять её. Главной целью наглядных форм работы 

является стимуляция деятельности родителей. 

Речевой  уголок и папка-передвижка – это те наглядные формы работы 

с родителями, без которых нельзя представить работу логопеда. Для того 

чтобы  нужная информация сразу попадалась родителю на глаза,  

необходимо выбрать подходящее место для них.  Статьи внутри  должны 

быть написаны доступным для родителей языком,  размер шрифта - не менее 

14 кеглей. Информацию  необходимо менять 2-3 раза в месяц, подкрепляя 

иллюстрациями. В речевом уголке полезно помещать контактный телефон 

логопеда, для того чтобы родитель мог в любой момент связаться с ним и 

получить ответ на возникший вопрос. 

Перечень  статей или публикаций, других материалов называется 

газетой – это следующая форма работы. Выпуском  газеты могут заниматься 

как педагоги, так дети и даже родители. Адресована она, может быть,  тем 

или иным. 

Использование  логопедом экрана  звукопроизношения  позволяет  

родителям  показать динамику  исправления  звукопроизношения. 

В нашем дошкольном учреждении активно используются такая форма 

работы логопеда с родителями как сочинение. Это рассказы детей на 

определённую тему. Такая форма работы позволяет наглядно 

продемонстрировать  достижения детей  в развитии связной речи, 
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показывает, насколько богат словарный запас ребёнка, как грамматически 

правильно удается логопату выразить свою мысль. 

С целью ориентации  в многообразии литературы, игр и экономии 

родительского времени,  следует использовать прайс-листы, где указан  

список литературы,  цены, адреса магазинов, телефоны. 

Таким образом, взаимодействие в логопедической работе учителя-

логопеда и родителей – это необходимое условие полноценного речевого 

развития дошкольников. Под взаимодействием подразумевается не только 

распределение задач между участниками процесса, но и  ненавязчивый 

контроль, или обратная связь. При работе с родителями следует делать 

акцент на обучении практическим приёмам работы, которые очень важны 

для достижения результатов в коррекционном процессе. Это не просто 

механическое выполнение заданий, а уровень самосознания  родителей, 

которого они достигли благодаря системной, поэтапной, вдумчивой работе 

логопеда. А показатель уровня их самосознания – это понимание важности и 

нужности их знаний и умений, чтобы практически помочь своему ребёнку. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ С УЧЁТОМ 

НЕЙРОПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЕТЬМИ 

Трудности овладения письмом, иначе говоря, различные виды 

диcграфий - явление нередкое в начальной школе. Они обнаруживаются в 

первом классе и в значительном числе случаев сохраняются и позднее, 

отчетливо проявляясь при повышении требований к письменной речи. 

Эффективное преодоление трудностей письма требует понимания их 

механизмов - коррекционная работа должна быть построена с учетом 

качественного своеобразия высших психических функций данного ребенка, 

сильных и слабых звеньев функциональной системы письма. 

Число школьников с отклонениями в развитии постоянно растёт. Среди 

них большую часть составляют дети с недоразвитием фонематического 

восприятия. Несформированность фонематического восприятия может 

привести к недостаточной ориентировке в звуковой действительности, к 

нарушениям произносительной стороны речи, а также и письма. Чем раньше 

начать формирование фонематического восприятия у детей, привлечь к 

анализу слов, тем легче и быстрее они овладеют письменной и устной речью. 

Однако без специального коррекционного воздействия ребёнок не научится 

различать фонемы на слух, анализировать звуковой состав слов, а это в свою 

очередь может привести к появлению стойких ошибок при овладении 

письменной речью. 
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Недостаточная ориентировка в «звуковой действительности языка», 

несформированность представлений о звуковом составе слова, неумение 

распознать фонему, идентифицировать звуки речи по их отношению к 

звуковым эталонам часто приводит к специфическим ошибкам и стойким 

затруднениям в овладении грамотой, а в некоторых случаях делает овладение 

грамотой практически невозможным. 

Занятие представлены с учётом нейропсихофизиологических 

особенностей восприятия информации детьми.  

Для того чтобы скорректировать фонематическое недоразвитие, 

которое проявляется в специфических звукобуквенных ошибках, нужна 

тщательная проработка смешиваемых звуков и букв изолированных, в 

составе слогов, слов и предложений. Такая проработка реализуется за счет 

количества занятий на эти звуки. Желательно отработать все смешения до 

автоматизма. Кроме приема использования опор, на протяжении занятий 

используется прием интонационного выделения звуков. То есть, для того, 

чтобы услышать четко звук, нужно его протянуть (произнести протяжно). 

Это очень важный прием! Применение приема произношения звуков и слов» 

соответствующих их орфографическому обозначению (написанию), 

позволяет использовать для проработки слова, произношение которых 

расходится с их написанием. Конечной целью этих занятий является не 

только научение различению звуков и букв, но и максимальное приближение 

обработанного материала к процессу целостного письма, так как ребенок, 

работая в классе на общеобразовательных занятиях, должен решать 

множество задач помимо специфических. Были разработаны задачи: 

1. Рекомендации по развитию сенсорных функций и 

психомоторики: 
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ü формирование моторики и зрительно-моторных координаций 

(манипуляции с мелкими предметами, разрезание бумаги ножницами, 

нанизывание бусин на нитку и др.); 

ü зрительно-пространственное восприятие (нахождение образца из 

предложенных предметов (изображений), определение недостающего 

предмета или его части определение местоположения); 

ü восприятие формы, величины, цвета (узнавание и называние 

основных сенсорных эталонов); 

ü пространственно-временные понятия (называние частей суток, 

дней недели, месяцев; ориентировка на собственном теле и в пространстве); 

ü тактильно-двигательные ощущения (определение на ощупь 

поверхностей предметов (объектов) различного качества); 

ü Слуховое восприятие (умения различения речевых, музыкальных 

звуков и  звуков окружающей среды; умения дифференцировать звуки по 

громкости и длительности, мелодий по характеру; умения воспроизводить 

звуковые имитации, развитие чувства ритма; умения определять направление  

звука в пространстве). 

2. Рекомендации по развитию координации и взаимодействия 

анализаторов и сукцессивных функций: 

ü обучение перекрестно-латеральным движениям (налаживания 

коммуникативных связей между полушариями и отдельными областями 

головного мозга); 

ü упражнения для развития координации движений пальцев рук 

(укрепление мышц кисти, развитие координации движений пальцев рук, 

формирование способности управлять движением кисти по показу, 

представлению, словесной команде);  

ü развитие крупной моторики – физические упражнения; 
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ü развитие сукцессивных функций (развивать ориентировку в 

пространстве, на своём теле, на листе бумаги. Чаще ребёнку давать мозаику, 

пластилин, карандаши, краски, обводки, трафареты). 

3. Рекомендации по развитию способностей ребенка выполнять 

мыслительные операции: 

ü учить детей правильно логически мыслить, сравнивать и 

обобщать (выделение существенных признаков, сравнение предметов и 

явлений по свойствам и качествам; знакомство с родовидовыми 

отношениями, противоположными понятиями, группировка предметов; 

классификация предметов (по одному и нескольким признакам). 

4. Рекомендации по развитию  фонематического слуха и восприятия 

детей (развитие фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза). 

Программа общеобразовательной школы предусматривает 

аналогичную работу на классном уроке. Но, как показывает практика, 

большая часть этой работы проводится в первой классе в течение 

добукварного периода и в четвертом классе, когда дети   выполняют 

письменный фонетический разбор. Во втором и третьем классах такой работе 

уделяется минимум рабочего времени.  

В связи с этим при работе над развитием фонематического восприятия 

и фонематического анализа и синтеза следует: 

• Исключить проговаривание во время письма тем детям, у 

которых имеются нарушения звукопроизношения. 

• Включить в материал урока игры и задания на развитие 

фонематического слуха, которые могут проводиться на любом этапе урока. 
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Конечная цель работы логопеда и учителя – формирование действий 

фонематического анализа в умственном плане, по представлению, без 

проговаривания. 

2. Развитие языкового анализа и синтеза 

Задания сводятся к формированию умения определять количество, 

последовательность и место слов в предложении. Этого можно достичь, 

выполняя следующие задания: 

• Придумать предложение по сюжетной картинке и определить в 

нем количество слов. 

• Составить графическую схему данного предложения. 

• Поднять, цифру, соответствующую количеству слов в данном 

предложении и т.д. 

3. Развитие слогового анализа и синтеза 

1.   Отхлопать  или   отстучать  слово   по  слогам   и  назвать  их 

количество. 

2. Уметь выделять гласные звуки в слове, усвоить основное правило 

слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. 

3.   Повторить слово по слогам. Сосчитать количество слогов. 

4.   Записать слова в два столбика (разложить картинки на 2 группы) в 

зависимости от количества слогов. 

5. Выделить первый слог из названий картинок, записать его.  

При реализации задач, сформированы фонематическое восприятие;  

межанализаторное  взаимодействие;  навыки произвольного анализа и  

синтеза языковых единиц; развитие  речи.  

Таким образом, использование нейропсихологических методов и 

приемов, дают возможность, более качественно вести логопедическую 

работу. Коррекционная работа способствовала устранению фонематической 
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дисграфии, связанной с недоразвитием фонематического восприятия. 

Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками требует 

особого внимания со стороны всех участников педагогического процесса, 

специализированной помощи и индивидуального подхода. Знание причин 

трудностей встречающихся у детей при овладении навыками письма, умение 

своевременно выявить и обеспечить квалифицированную помощь позволяют 

не осложнять и без того нелёгкий процесс формирования навыков письма и 

чтения, от которого во многом зависит успех освоения других дисциплин 

школьной программы. 
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО 

БАКАЛАВРА ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧСЕКИЕ АСПЕКТЫ 

Развитие общества определяется уровнем подготовки 

высококвалифицированного специалиста, обладающего не только 

профессиональными знаниями,  умениями и навыками,  но и привычкой 

самосовершенствования и использования инноваций в любом процессе в 

течение последующей деятельности. Переход к двухступенчатой системе 

подготовки кадров выдвигает новые задачи перед высшей школой, которая 

готовит студентов к профессиональной деятельности в качестве педагога. 

Повышенные требования к выпускникам отражают, наряду со многими 

составляющими его профессиональных компетентностей,  и выполнение 

профессионального долга, который напрямую зависит от качества 

образовательной среды. В ней происходит не только обучение, но и развитие, 

воспитание, формирование личности и т.д. Однако изучение возможностей 

соблюдения требований профессиональной этики в современных условиях 

является одной из проблем педагогического образования. 

Деонтологическая подготовка педагога-дефектолога определяется как 

целенаправленный управляемый процесс, который обеспечивает 

деонтологическую компетентность, сформированность личностно значимых 

качеств, необходимых для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности. 
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В современных концепциях социализации и личностного развития 

людей с ограниченными возможностями здоровья педагог-дефектолог 

рассматривается в качестве ведущего субъекта, организующего процесс 

педагогической помощи, обеспечивающего его эффективность и 

обладающего готовностью к социальному взаимодействию (И.А. 

Коробейников, И.Ю. Левченко, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, и.А. 

Филатова и др.).  

Анализ литературы показал, что вопросы деонтологической 

подготовки педагогов-дефектологов исследованы недостаточно. 

Целенаправленно рассматривались лишь отдельные аспекты: особое место в 

разработке проблемы профессионального развития личности педагога 

занимают исследования, связанные с совершенствованием его 

профессионального поведения (И. Бентам, И. Кант, К.М. Левитан и др.). 

Рассматривались вопросы формирования профессионального поведения 

педагогов-дефектологов (Л.С.Бейлисон, М.Н. Перова, И.А. Филатова, И.М. 

Яковлева и др.), описывались общие основы педагогической деонтологии 

(К.М. Кертаева, К.М. Левитан, В.Л. Мочалов и др.), вопросы формирования 

деонтологической направленности личности учителей-логопедов (Ю.Ф. 

Гаркуша, М.Е. Орешкина). 

Таким образом, анализ исследования показал, что роль 

деонтологической подготовки в формировании профессиональной 

компетентности и в повышении качества профессиональной подготовки 

педагогов-дефектологов недооценивается, теоретический аспекты 

деонтологической подготовки выпускников по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование остаются малоизученными. 

Анализ исторического отечественного и зарубежного опыта в области 

развития деонтологии выявил единообразие взглядов авторов на понимание 
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деонтологии как науки (М.П. Васильева, Е.В. Коробова, К.М. Левитан, В.Л. 

Мочалов и др.).  Термин «деонтология» предложен английским социологом, 

философом и юристом Иеремией Бентамом (J. Bentham) в XIX веке для 

обозначения теории нравственности, дословно он переводится как «учение о 

должном». Основы деонтологии были заложены давно и наиболее полно 

разработаны в медицине. Понятие «педагогическая деонтология» включено в 

практику педагогической деятельности на эмпирическом уровне, однако, как 

научное понятие оно исследовано недостаточно. В педагогике наиболее 

прочно утвердилось определение «педагогической деонтологии» (К.М. 

Левитан), когда оно трактуется как наука о профессиональном поведении 

педагога, разрабатывающая  правила и нормы поведения педагога в сфере его 

профессиональной деятельности. Развитие деонтологии в отечественном 

специальном образовании началось в последние годы, что обусловлено 

повышением требований государства и общества к качеству деятельности 

педагогов в связи с глобальными процессами гуманизации общества, 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум и 

фундаментализации образования. 

Деонтологическая готовность будущего педагога-дефектолога – это 

позитивное профессиональное состояние сознания будущего педагога-

дефектолога  в действии (деонтологическое сознание), которое затем 

трансформируется в его самосознание. Проявлением самосознания будущего 

педагога-дефектолога является возникновение рефлексии, осознание им 

мотивов своего поведения, понимание профессионального долга. 

Содержание деонтологического самосознания будущего педагога-

дефектолога составляют следующие установки: 

-установка на формирование высокой педагогической культуры, 

предусматривающая веру в святость принципа «Не навреди»; 
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-установка на наличие обостренного чувства справедливости, 

выражающееся в умении критически оценить свое и чужое поведение, 

самокритичном отношении к собственным действиям; 

-установка на формирование общего и специально-профессионального 

интеллекта, эрудированности, оперативной информационной насыщенности 

не только в узкой сфере своей профессиональной деятельности, но и в 

смежных с нею областях, овладение пассионарной индукцией (заражением 

своими идеями, настроением других людей), педагогическим мастерством. 

Итак, деонтологическая готовность будущего педагога-дефектолога – 

это состояние сознания, при котором вырабатывается внутренняя 

убежденность, обеспечивающая эффективные результаты 

профессионального поведения, профессиональной деятельности и 

профессионального становления. Поэтому в структуре данной готовности мы 

выделяем три основных компонента: нормативный, личностный, 

поведенческий (рисунок 1). 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура деонтологической подготовки педагога-

дефектолога 

Данные компоненты тесно взаимосвязаны между собой, однако, мы 

обособленно выделяем поведенческий компонент, так как профессиональное 

поведение является индикатором сформированности деонтологического 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ДЕФЕКТОЛОГА 
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сознания, этот компонент, в свою очередь, полностью зависит от признаков 

нормативного и личностного компонентов. 

Преемственность формирования деонтологической готовности 

будущего педагога-дефектолога на всех иерархических уровнях:  

-довузовский (пропедевтический, направленный на профессиональное 

самоопределение, формирование деонтологической направленности),  

-вузовский (профессиональное становление и нравственное развитие, 

получение базового специального (дефектологического) образования 

(бакалавр, магистратура), присвоение личностных смыслов 

профессиональной деятельности и профессионального поведения), 

-послевузовский (профессиональное развитие, нравственное 

совершенствование и самосовершенствование, активная профессиональная 

деятельность, постоянная работа над развитием собственной личности, 

повышением квалификации и уровня педагогического мастерства).  

Проведенный теоретический анализ позволил сделать вывод о том, что 

деонтология в специальной педагогике является новым самостоятельным 

направлением деонтологии, которое исследует проблемы профессионального 

долга и нормативного поведения педагога-дефектолога в различных системах 

педагогического взаимодействия. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения  

относится к сложным, многоаспектным педагогическим явлениям, которые 

характеризуются не столько количественными, сколько качественными 

показателями. Необходимым условием проектирования образовательной 

среды дошкольного учреждения является определение аспекта восприятия 

этого особого педагогического явления. Организация предметно-

пространственной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого 

ребенка, позволяющей ему проявить собственную индивидуальность и 

активность, чтобы наиболее успешно реализовать себя в разных видах 

деятельности и формах взаимодействия с педагогом и другими детьми — 

важная задача дошкольного образовательного учреждения (в дальнейшем 

ДОУ). 

Предметно-пространственная среда рассматривается сегодня как 

совокупность внешних объектов, факторов и условий, находящихся в 
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определенных взаимоотношениях и включенных в контекст развития 

ребенка (JI.C. Выготский, В.В. Зеньковский, С.Л. Новоселова и др.)[4]. 

Проектирование современной образовательной среды дошкольного 

учреждения как многомерного пространства, адекватного актуальным 

потребностям детей дошкольного возраста и соответствующего тенденциям 

развития современной культуры, экономики, производства отвечает 

гуманистическим позициям образования. В детском саду ребенок получает 

опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Возможности получения такого опыта расширяются при условии создания 

предметно-развивающей среды. Такие факторы создания ситуации успеха и 

эмоционального благополучия как дизайн и эргономика в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения  благотворно влияют на воспитания и 

образование, на здоровье детей. В «Концепции по дошкольному 

воспитанию» сформулированы основные принципы построения 

развивающей среды в дошкольных учреждениях:  

- принцип дистанции, позиции при взаимодействии,  

- принцип активности, самостоятельности, творчества,  

- принцип стабильности – динамичности развивающей среды, 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования,  

- принцип открытости-закрытости, принцип учета половых и возрастных 

различий детей,  

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

- принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

эстетической организации среды [7].  
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Два последних принципа очень тесно взаимосвязаны между собой и 

являются неотъемлемыми частями развивающей системы образовательной 

среды. Исходя из того, что ребенок находится в дошкольном учреждении 

целый день, большое значение имеет создание для него оптимальных 

условий для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. Когда 

возникает необходимость уединения, то для этого существует специально 

выделенное групповое пространство. Каждому ребенку определен его 

личный уголок, где он может хранить свои вещи: одежду, любимые 

домашние игрушки, семейный фотоальбом и др. В соответствии с 

современными санитарно-техническим и эстетическим требованиям 

предметно-развивающая среда планомерно реконструируется, 

модернизируется. 

В соответствии с Федеральными Государственными Требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы ДОУ образовательная 

среда должна: 

- соответствовать принципу развивающего образования, цель которого 

- развитие ребенка; 

-сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные образовательные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному минимуму); 

- обеспечивать интеграцию образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей, основываться на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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- предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах взаимодействия педагога с детьми; 

- в полной мере обеспечивать условия для поддержки и развития 

игровой деятельности детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных потребностей, интересов и способностей. 

В основной общеобразовательной программе предметно-

пространственная среда должна строиться как развивающая, что 

предусматривает новые подходы к ее организации в педагогическом 

процессе с опорой на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

детей и взрослых. 

В идеале детский сад представляет для ребенка среду, в которой 

протекает естественная и реальная жизнь, что становится предпосылкой для 

решения двух важных взаимосвязанных проблем. С одной стороны, 

максимально приближает учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, что помогает личностному принятию их ребенком; с другой - 

учит ребенка действовать и общаться в ситуациях, максимально 

приближенных к социальному бытию человека. 

В связи с этим ДОУ рассматривается как целенаправленно 

организованная среда, служащая для ребенка моделью социума. Социальный 

характер образовательной среды ДОУ имеет ряд особенностей. Это среда: 
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-упрощенная, поскольку направлена на приобретение ребенком опыта 

социального поведения и общения в комфортных, специально созданных 

условиях (воспитание в условиях микросоциума); 

-очищенная, поскольку защищает детей от неприемлемых и даже 

опасных, угрожающих здоровью, черт макросреды; 

-компенсирующая, поскольку позволяет детям преодолевать 

естественные ограничения социальной макросреды. 

Образовательная развивающая среда ДОУ рассматривается при этом как 

система целесообразно отобранных и гармонично включенных в 

пространство жизни детей средств (бытовых, культурных, дидактических, 

игровых), обеспечивающих успешную реализацию учебно-воспитательных 

целей дошкольного образования. 

Раскроем основные идеи, связанные с обеспечением возрастных и 

индивидуальных потребностей детей в современном ДОУ. 

Окружение ребенка должно стимулировать его познавательную, 

моторную и сенсорную активность, способствовать развитию речи. Оно 

должно быть местом, которое ребенок воспринимает как дружелюбное, 

устойчиво-постоянное, интересное для практического освоения и познания. 

В образовательном пространстве должно быть обеспечено накопление 

разнообразных зрительных, слуховых, осязательных впечатлений в процессе 

специальных дидактических ситуаций и повседневной жизни. 

Ценность образования определяется тем, в какой мере оно формирует 

стремление к непрерывному росту и обеспечивает средствами 

осуществления это стремление в жизни (Д. Дьюи) [1]. Эти слова в полной 

мере относятся не только к содержанию образования, но и к предметно-

пространственной среде. Поэтому очень важно обустроить образовательное 

пространство таким образом, чтобы дети сами выступали с инициативой 
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своего развития.  Чтобы взрослый, видя, в какой области лежит мотивация их 

деятельности, обеспечил ее моральной, материальной, интеллектуальной 

поддержкой, подсказал, как построить процесс познания, помог получить 

наглядный результат, оформить его, обсудить, сделать позитивным 

достоянием коллектива и достижением жизни ребенка. Не указывая, что 

нужно делать, но зная, как образована конкретная область знания и из чего 

складывается процесс освоения ее содержания, через какие этапы он 

проходит, взрослый обустраивает комфортную среду для деятельности детей, 

подает идеи, демонстрирует образцы, становится источником сведений, 

снабжает материалами и оборудованием. 

Вокруг ребенка должны находиться: 

- предметы, с которыми можно выполнять разнообразные действия 

(вкладывать друг в друга, закрывать один другим, ставить друг на друга, 

надевать, катать, подбрасывать, взвешивать на руке, мять, рвать, тянуть и 

т.п.); 

- предметы, которые можно, подбирая одинаковые или подходящие друг 

к другу, сравнивать между собой по величине, форме, цвету, материалу, на 

вкус, по запаху, картинке, условному знаку, например, деревянная или 

пластиковая посуда, металлические кастрюли, мячи, кольца, кубики из 

разных материалов (деревянные, пластмассовые, резиновые, тканевые); 

- предметы, разные на ощупь (ткани, виды бумаги, поверхности 

предметов - шершавые, пушистые, гладкие, холодные, теплые, мокрые, сухие 

и т.п.); 

- коробки, банки, лоскутки, мешочки с сушеным горохом, рисом, 

фасолью, ракушками, винтиками, каштанами, желудями, подборки из 

тканевых лоскутков, разных видов кружев, бумаги; 
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- предметы, принадлежащие ребенку, т.е. те, которыми он может 

пользоваться сам, должны быть помечены доступным ему для восприятия 

способом; 

- игрушки, реальные предметы, муляжи, куклы и фигуры настольного 

театра, фланелеграф, игрушки-самоделки, картины, костюмы для ряжения, 

элементы декорации, цветная бумага, краски для организованных игр и 

занятий; 

- специальное пространство для организации общения: составить в один 

большой стол маленькие столы, отгородить пространство для игры-

драматизации стульями или занавеской, выделить место на ковре, разложить 

на полу мягкие пуфы; 

- комплекты однородных игрушек для индивидуальной работы; место, 

оборудованное для проведения занятий; глина, бумага разного цвета, 

формата, фактуры, краски, кисти, карандаши, природный, подручный, 

бросовый материалы, элементы мозаики; книги, произведения искусства, 

произведения декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия соответственно возрасту; 

- поверхности, по которым можно ползать, ходить (горизонтальные и 

наклонные), бегать (вдоль, боком, зигзагами, по лабиринту), катиться 

(переворачиваясь со спины на бок, на живот), сквозь которые или под 

которыми можно пролезать (обручи, дужки, столы и т.п.); 

- музыкальные игрушки, предметы, издающие разнообразные звуки; 

- предметы с отверстиями разной формы, в которые можно продевать 

другие предметы; вращающиеся, зацепляющиеся, скрепляющиеся предметы; 

- фрагменты пола с разными видами покрытия, по-разному наклоненный 

или сформованный пол (выпуклый, вогнутый, разных уровней и т.п.); 
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- сборно-разборные игрушки (пирамидки, матрешки, доски, грибочки), 

позволяющие многократно сравнивать их между собой; 

- находясь на улице, у ребенка должны быть предметы, которые можно 

возить, толкая перед собой, и тянуть за веревочку; в которых можно 

перевозить другие предметы; горки, с которых можно скатываться; разные 

простые виды качалок и каруселей для одного, двух, трех и более детей; 

возвышения, на которые можно залезать (пеньки, большие плоские 

камни);углубления, в которые можно залезать; домики, в которые можно 

заходить; песочницы и предметы, которыми можно копать (лопатки, совки 

разной формы, экскаваторы), насыпать в них песок и наливать воду (ведра, 

формочки, кюветы, банки); 

- зажженная свеча, мелодичный звук колокольчика, волшебная палочка, 

элементы костюма воспитателя, необычные игрушки для удержания 

внимания; 

- для музыкальной деятельности нужны взрослые и детские 

музыкальные инструменты, место, оборудованное для проведения занятий. 

Основное условие начального этапа обучения — ведущая роль 

взрослого в обеспечении ребенка дидактическим материалом, проявление 

постоянного интереса к его занятиям, поощрение любознательности и 

действий с предметами. Взрослый, общаясь с детьми, оказывает 

опережающее активизирующее воздействие на развитие речи, организует 

педагогическую среду и деятельность детей, создает предпосылки для 

самостоятельных индивидуальных и совместных игр. 

Взрослый при этом решает следующие задачи: 

-обогащает сенсорный опыт, создает ситуации, содействующие 

развитию зрительных, слуховых, вестибулярно-кинетических реакций, 

изменяет местоположение источников света и звука, перемещает яркие 
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предметы влево и вправо, фиксирует игрушки и свое лицо в поле зрения 

ребенка, изменяет темп и траекторию предъявления предметов, издающих 

мелодичный звук; 

-обогащает тактильную чувствительность рук, вкладывая в них разные 

предметы, побуждает к поисковым исследовательским действиям, учит 

давать и брать, передавая и забирая вещи, учит ребенка следовать за едущим 

(катящимся, летящим) предметом; 

-развивает ручные операции: разъединение предметов на части, снятие 

колец со стержня, раскладывание однородных и неоднородных предметов по 

линии, рядами, в круг, кучкой; выкладывание кубиков или иных предметов 

из коробки и собирание в коробку; умение ставить один предмет на другой, 

строить башню из нескольких кубиков; 

-учит учитывать различные качества и свойства предметов: разбирать и 

собирать кубики-вкладыши, пирамиды, матрешки; проталкивать предметы в 

соответствующие отверстия коробок, подбирать к коробкам разной величины 

и формы крышки; заполнять вкладышами гнезда соответствующей 

величины, формы, цвета; 

-формирует умение осуществлять выбор предметов по форме или цвету 

первоначально из 2-3, затем 4 разновидностей; собирать предмет, 

изображение из 2-4, затем 5-6 частей (разрезные картинки, кубики, узоры на 

матрешках, пазлы, почтовый ящик, насадки и т.п.). 

Для саморазвития ребенка очень важно, чтобы он научился проводить 

всевозможные группировки предметов по самым разным их свойствам: 

цвету, наличию деталей, удлиненной форме, назначению, материалу, 

гибкости, ровности или шершавости поверхности, по комбинации 

одновременно встречающихся или не встречающихся свойств, причем по 
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собственной инициативе ребенка одни и те же предметы могут 

группироваться по-разному, в соответствии с поставленными задачами. 

Следует также собирать и использовать в играх чеки, билеты, карточки, 

квитанции, счета, бланки, упаковки разных форм и размеров, ненужные 

лоскутки, открытки, катушки, образцы ниток, одежды, пуговицы, крючки, 

флаконы, сумки, кошельки, банки, жестянки, коробки, косметички, 

чемоданы, рюкзаки, которые можно использовать в игре и для сортировки 

предметов, при создании всевозможных последовательностей и коллекций — 

в зависимости от возраста ребенка они должны быть либо в закрытых и 

доступных местах только под контролем взрослого, либо находиться в 

свободном доступе в контейнерах. 

В беседах на темы, связанные с рукотворным миром, используется 

много наглядного материала. Работая с ним, дети одновременно учатся 

считать, пересчитывать, узнавать, сравнивать, сопоставлять. Так, они могут 

сказать, где самый большой - меньше - самый маленький предмет, 

выстраивать последовательности по размеру (толщине, росту, длине, 

ширине, высоте, объему), для чего иногда потребуется использовать 

измерительные приспособления: линейки, мерки, весы. Показывая на 

предметы в окружающем, ребенок должен сказать, что находится высоко, 

низко, далеко, близко, выше чего-то, ниже чего-то, справа от чего-то, слева 

от чего-то, рядом (около) чего-то, под чем-то, на чем-то, в чем-то, позади 

чего-то, впереди чего-то, на первой сверху, второй снизу, в правом 

маленьком ящике, на той стене, которая находится за шкафом, на широком 

подоконнике рядом со средним по размеру горшком и т.д. Причем чем 

больше таких описаний будет применено к одному и тому же предмету, тем 

это лучше для развития ребенка. Важно, чтобы дети учились понимать 
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словесные инструкции, формулировать их, находить по описанию, 

координировать понимание речи, движение глаза и руки. 

Обсуждая содержание иллюстраций, картин, плакатов на темы 

повседневной жизни, можно находить на них предметы, сделанные из одного 

и того же материала, при помощи одних и тех же инструментов, говорить о 

длительности процесса их изготовления, придумывать, как зовут разных 

персонажей, в каких условиях они живут, куда любят ходить, как и почему 

одеваются, что и где едят, какими вещами пользуются, на чем куда ездят, с 

кем дружат. Очень важно называть на иллюстрации детали, части предметов, 

описывать их назначение, особенности материала, из которого они сделаны, 

находить предметы того же материала или количества на картинке и в жизни. 

Соприкосновение с искусством приносит детям глубокое эмоциональное 

удовлетворение, причем неважно, чем они при этом заняты - лепкой, 

рисованием, аппликацией. Социальная сущность человека и способ его 

существования заключаются в способности и потребности в творческом 

преобразовании окружающего мира, в процессе которого происходит 

развитие самого человека. Источником удовлетворенности служит 

способность справиться с задачей, преодолеть проблемы, создать новое, 

отличающееся от исходного материала или составных частей. Детей 

знакомят с различными техниками: печать, плетение, каллиграфия, 

скульптура из органических форм, коллажи, акварель. Они практически 

осваивают «художественный язык» и средства выразительности: фактуру, 

текстуру, цвет, форму, линию, пропорции, уравновешенность, формальные и 

неформальные признаки композиции, контраст, ритм и пр. Замечено, что это 

развивает словарь и речь, способность к рассуждению, обогащает опыт 

общения и творческого взаимодействия. 
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Музейная педагогика - не единственный способ знакомить детей с 

историей искусства. Есть детские энциклопедии, презентации на CD и DVD, 

помогающие знакомству с произведением и его деталями, есть альбомы с 

подборками из разных сфер искусства для детей (например, о наивном 

югославском, раннем американском искусстве, древней и новой керамике, 

изображениям рыб в искусстве и т.п.). Есть репродукции в журналах, 

календарях, рекламных проспектах и т.п. Детей можно научить наслаждаться 

древним и современным искусством, задавать вопросы, искать на них ответы, 

думать, кто, как и почему изображен. 

Искусство, будучи универсальным, эмоциональным и логически 

воспитывающим инструментом познания, встало также на службу 

интеркультурной педагогики. Чтобы понять, как живет иной народ, как он 

думает, что ценит, чем восхищается, что считает опасным, нужно 

проникнуться его мифами, фольклором, танцами, изобразительным рядом 

жизни, декоративно-прикладным искусством в многообразии проявлений. 

Использование портфолио (папок с работами и пояснениями к ним, 

документирование художественной деятельности), привлечение средств 

искусства при изучении различных дисциплин, включение занятий 

искусством в число средств общекогнитивного развития ребенка приводят к 

необходимости изменить систему оценки успешности обучения или 

прогресса каждого конкретного ребенка. 

Волшебные предметы с волшебными свойствами, в которые легко, при 

наличии фантазии, превращаются предметы повседневного обихода, 

значительно оживляют различные образовательные ситуации и заставляют 

задуматься о том, какие свойства обычны, а какие странны, необычны, 

волшебны, почему это так, как люди постепенно стали делать предметы, 
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которые раньше встречались только в сказках, а теперь есть у всех 

(например, разговоры по скайпу). 

Дидактический реквизит может храниться в педагогическом кабинете и 

должен быть сюрпризным для детей, но могут обсуждаться и использоваться 

вполне обыденные предметы, например, одежда для переодевания по ходу 

ролевых игр может периодически приноситься в группу. 

Безопасность. В окружении маленького ребенка не должно быть мелких 

предметов, которые он может проглотить; острых, режущих, колющих 

предметов, которые он может сам достать; хрупких, которые он может 

испортить. Все поверхности, по которым ребенок ползает или ходит, должны 

быть ровными, но не скользкими, чтобы он не мог поскользнуться (за 

исключением специальных мест, где под контролем взрослого тренируется 

умение ходить по скользкой поверхности); не должно быть предметов, в 

которых ребенок может задохнуться (длинных узких шарфов, 

полиэтиленовых пакетов). Лекарства, ядовитые вещества (типа красок, 

кислот, разбавителей, дезинфицирующих средств) должны быть заперты и 

закрыты; знакомые ребенку предметы должны быть безопасными (например, 

нельзя класть гвозди в коробку из-под конфет). Электроприборы нужно 

хранить так, чтобы ребенок не мог их включить сам; электрические розетки 

должны быть закрыты. Ребенок должен запомнить алгоритм — как вести 

себя, если заблудишься, если случится пожар и другие ситуации, 

угрожающие жизни и здоровью. 

Этикет и культура поведения. В результате постоянного внимания к 

соблюдению норм культуры поведения у детей формируется представление о 

том, что нужно делать в проблемных ситуациях, связанных с решением 

разнообразных повседневных задач. Дети проявляют желание вести себя 

правильно (по правилам, выработанным человечеством) по отношению к 
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миру природы и вещей, созданных человеком. Они смотрят на каждый 

случай с разных точек зрения, представляя себе, какие причины и 

последствия имеют те или иные ситуации и происшествия для разных 

объектов живой и неживой природы, людей и предметов; стараются 

контролировать свое поведение, стремятся осуществлять принятые решения, 

доводить начатое дело до конца, соблюдать правила поведения, не нарушать 

порядок. Дети оказывают посильную помощь взрослым (дежурят по группе, 

накрывают на стол, намазывают хлеб маслом, собирают грязную посуду, 

убирают игрушки, украшают окна, следят за своим внешним видом: глядятся 

в зеркало, замечают, что одежда запачкалась или порвалась, волосы 

растрепаны, обувь не почищена, и предлагают исправить положение и т.п.). 

Таким образом, организация образовательной среды — направление 

управленческой деятельности руководителя ДОУ, связанное с созданием 

целостной системы материальных, культурных и дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение учебно-воспитательных задач в 

оптимальных условиях. 

Вместе с тем каждый педагог ДОУ (воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель изостудии, эколог, инструктор по физкультуре) 

также решает задачу создания предметно-пространственной среды как 

подразделения учреждения. Важно отметить, что педагог при этом проявляет 

свою индивидуальность, учитывает наличные ресурсы своего 

образовательного пространства, но свой персональный проект обязательно 

согласует с моделью образовательной среды всего ДОУ. Если задача 

руководителя состоит в разработке и реализации модели образовательного 

пространства всего учреждения как целостной системы с преимущественным 

ориентиром на материальные объекты, то задача каждого педагога связана в 
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первую очередь с обеспечением оптимальных условий для индивидуального 

развития каждого ребенка. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В XXI веке в России изменился подход в целом к образованию и к 

высшему образованию - в частности, он стал ближе к западной системе 

обучения. Содержание образования всегда отражала состояние общества, 

переход от одного его состояния к другому. До последнего времени 

традиционное российское образование рассматривалось в качестве 

общественно-необходимого, социального блага, как социальный институт, 

система, процесс, результат и представляло единство обучения и воспитания, 

где информационные и сообщающие аспекты сменялись на развивающую 

самостоятельную познавательную активность студентов. Развитие 

современного мира, где стремительно функционируют новая экономика и 
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новые подходы к человеческим ресурсам, потребовала  усиления 

социального диалога высшей школы с миром труда, средством углубления их 

сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимного доверия. В 

связи с этим на рынке труда появились заказы на практико-ориентированных 

кадров, поэтому и приоритеты стали смещаться в пользу специалистов, 

практически подготовленных, способных к быстрой адаптации к 

профессиональной деятельности, обладающих умением креативно мыслить. 

Актуальность темы очевидна, так как сегодня установленные в 

федеральных государственных образовательных стандартах требования к 

подготовке специалиста, ориентированы, прежде всего, на специфику 

профессиональной деятельности, требования работодателей, а также 

социальные и личностные ожидания самого обучаемого [1].  

Теоретические аспекты личностно-ориентированного подхода 

организации образовательного процесса, необходимо рассматривать с двух 

сторон, во -первых с позиции преподавателя, где данный подход нашел 

отражение в научных трудах таких авторов как Л.С. Выготского [2], В.В. 

Давыдова [3], Зимняя И.А. [4]  и др.,  рассматриваемый преимущественно как 

субъективно ориентированный на организацию и управление педагогом 

учебной деятельности ученика при организации для него проблем и задач 

разной сложности. Во - вторых с позиции студента, когда он сам выбирает 

пути обучения, учебники, методы, педагога [5]. В обоих направлениях основу 

личностно-ориентированного подхода составляет личность, где, как писал 

С.Л. Рубинштейн «выделяются различные сферы или черты, 

характеризующие разные стороны личности; но при всем своем 

многообразии, различии и противоречивости основные свойства, 

взаимодействия друг с другом в конкретной деятельности человека и 

взаимопроникая друг в друга, смыкаются в единстве, личности» [6]. 
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Личностные особенности, установки, субъективное отношение к конкретным 

людям прямо влияют на поведение человека, его взаимодействие и общение с 

другими и т. д. 

Существуют разные определения понятия личности, которые, несмотря 

на все отличия между собой, все-таки в главном не противоречат друг другу. 

На сегодня в психологии нет какой-либо единственной общепринятой 

теории личности. Различных концепций и моделей личности создано великое 

множество, рассмотрим кратко лишь некоторые наиболее известных авторов. 

Ученый Реан А.А., в своей книге рассматривает «личность – социальный 

индивид, субъект общественных отношений, деятельности и общения» [7]. 

Фромм Э.  считал, что «личность есть целостность врожденных и 

приобретенных психических свойств, характеризующих индивида и делающих 

его уникальным. Личность включает в себя и темперамент, и способности, и 

особенности эмоционально-волевой сферы, и характер» [8]. 

Одной из таких концепций является психодинамическая теория личности  

З. Фрейда. По мнению Фрейда, личность образуется тремя структурными 

компонентами: ид (оно) — это инстинктивное ядро личности, эго (я) — это 

рациональная часть личности, то есть сфера сознания и суперэго (сверх я)— это 

сфера морального я личности, включающая в себя систему норм, ценностей, 

этических представлений, согласующихся с требованиями социума. Эта сфера 

формируется в процессе социализации и является, по Фрейду, последним (во 

временном смысле) компонентом развивающейся личности [9]. 

Теория личности Адлера А.  известна как индивидуальная теория личности 

или индивидуальная психология. Сущностные основы теории Адлера связаны с 

такими понятиями, как: 1) фиктивный финализм, 2) стремление к превосходству, 

3) чувство неполноценности и компенсация, 4) социальный интерес, 5) стиль 

жизни, 6) креативное «Я», именно креативное «Я» является в теории Адлера 
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первопричиной личности — той первопричиной, которая определяет и жизненный 

стиль, и развитие социального интереса, и сами цели жизни, а также способы их 

достижжения [10]. 

Широкое распространение получила в психологии концепция личности 

Айзенка Г. В этой теории выделяются два измерения личности: интроверсия — 

экстраверсия и нейротизм — стабильность. Значительно позже Айзенк ввел в 

свою теорию еще одно измерение — психотизм. Таким образом, в настоящее 

время в теории Айзенка выделяются не два, а три независимых измерения 

личности. Люди с высокой степенью выраженности такой суперчерты, как 

психотизм являются эгоцентричными, импульсивными, равнодушны к другим, 

склонны к асоциальному поведению, трудно контактируют с людьми и не 

находят у них понимания, отличаются конфликтностью и неадекватностью 

эмоциональных реакций [11]. 

В модели личности К. К. Платонова, которая известна под названием 

динамическая функциональная структура личности, выделяются четыре 

процессуально-иерархические подструктуры личности. При этом задается 

субординация низших и высших подструктур. Основными подструктурами 

личности являются 1) направленность личности, 2) опыт, 3) особенности пси-

хических процессов, 4) биопсихические свойства. Направленность личности 

включает в себя убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, 

желания. Опыт включает в себя привычки, умения, навыки и знания. Подструк-

тура «особенности психических процессов» — это ощущение, восприятие, 

память, мышление, эмоции, воля, внимание. Биопсихические свойства 

включают в себя темперамент, половые и некоторые возрастные особенности 

[12]. 

Но все-таки анализ исследований в области психологии, показал, что 

сущность личности — это ее ценностные ориентации, ее мотивационная сфера, ее 
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система социальных отношений и установок, в том числе обязательно и ее 

отношение к себе. 

Человек не рождается личностью, а становится ею в процессе развития. 

Понятие «личность» в отличие от понятия «человек» — социальная ха-

рактеристика человека, указывающая на те его качества, которые формируются 

под влиянием общественных отношений, общения с другими людьми.  

Социально-психологическое личностно-ориентированное обучение дает 

возможность самоидентификации, которое облегчает самоанализ и 

самораскрытие каждого, готовит к активной и полноценной жизни среди 

людей. В основе данного аспекта лежат четыре формулы, которые со слов 

автора для продуктивного совместного сотрудничества должен знать и 

педагог и студент. 

1. 10% - 50% - 90%; 

2. 10% - 90%; 

3. 100-3; 

4. 7 _+ 2. 

Формула №1: «Обязательность активного проживания». Человек запо-

минает 10% того, что воспринимает на слух, 50% того, что видит, 90% -когда 

все делает сам. 

 Формула  №2: «Обязательность активного проживания». Человек на 

90% - чувства, и лишь на   10%  - рассудок, разум.  

Формула №3: «Постоянная поддержка».   В условиях недоброжела-

тельного отношения, постоянной критики творчески работать могут лишь три 

человека из ста. 

Формула №4: «Пределы нагрузки». Формула связана с особенностями 

оперативной, кратковременной памяти человека. В сложных ситуациях 

человек способен активно и внимательно работать лишь с 3-5 объектами. В 
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ситуациях, не требующих особой внимательности, имеет смысл работать с 9 

объектами; предельной цифрой считается 12 [13]. 

Теория социального обмена, автором которой является Дж. Хоманс, 

опирается на принципы бихевиористской психологии Б.Скиннера: принцип 

обучения и принцип оперантного обусловливания. Согласно принципу 

обучения личность рассматривается как результат научения правилам 

поведения и жизни в обществе. Опираясь на эти принципы, Хоманс 

формулирует 6 постулатов теории, представляющих универсальные 

закономерности поведения человека. 

Постулаты теории: 

1. Постулат успеха: чем больше вознаграждается определённый тип 

поведения, тем больше человек склонен повторять его. 

2. Постулат угасания: чем меньше вознаграждается определённый 

тип поведения, тем менее человек склонен повторять его. 

3. Постулат стимулов: если в прошлом успешное поведение 

человека вознаграждалось некоторыми стимулами, не имеющими к нему 

прямого отношения, то при проявлении этих стимулов человек склонен 

повторять это поведение. 

4. Постулат ценностей: чем более ценно для человека вознагражде-

ние, тем более склонен он повторять это поведение. 

5. Постулат насыщения: чем чаще человек получает определенное 

вознаграждение, тем менее ценным оно становится в дальнейшем. 

6. Постулат агрессии и фрустрации: когда поведение человека не 

приносит ему ожидаемого вознаграждения или приносит неожиданное 

наказание, человек приходит в ярость, и в ярости, а также в результатах 

агрессивного поведения он получает вознаграждение [14]. 
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Теория социального обмена проливает определенный свет на то, 

почему люди ведут себя с другими так, а не иначе. Косвенным 

подтверждением взглядов Хоманса являются данные,   полученные в 

результате многочисленных экспериментальных исследований нравственного 

развития личности. 

Философия образования исследует личностный подход как форму 

самопроявления человека с помощью категорий «субъект», «свобода», 

«саморазвитие», «целостность», «диалог», «игра».  

Философия человека – это поиск единства вопреки разнообразию. Она 

пытается найти в конкретном существовании человека то, в отношении чего 

можно произнести слово «есть», т.е. то, что собирает, конституирует 

человеческое в человеке. 

Одно из известнейших изречений Сократа: «Я знаю, что я  ничего не 

знаю, но другие не знают и этого. Я хочу вместе с тобой помыслить и 

поискать» [15].  

Если человек самодовольно полагает, что на все он знает готовые 

ответы, то такой человек для философии погибший, ему незачем ломать голову 

в поисках наиболее верных понятий, незачем двигаться дальше в поисках 

новых решений той или иной проблемы. 

Ученый И.П.Павлов рассматривает человека, как объект научного 

исследования, который представляет собой сложную систему, а сам человек, 

включенный в многообразные связи и отношения с действительностью, живет 

и действует как единое целое. Его связи и взаимоотношения с миром весьма 

многообразны, а потому многообразны его свойства и качества. Исследователь 

выделил три главные категории качеств: материально-структурные 

(задаваемые строением объекта), функциональные (вытекающие из функций 

объекта), системные (определяемые  принадлежностью объекта к той или 
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иной системе). Любой организм, как писал И.П.Павлов, система «в 

высочайшей степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, 

восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая» [16]. 

Принятие личностной ориентации как определяющего вектора 

образования меняет понимание целей обучения, воспитания, развития. 

Традиционно они представлялись как некая модель личности, выражающая 

заказ социума и имеющая форму стандартов образования и поведения. При-

мат социального нередко приводит к тому, что содержание образования не 

затрагивает глубинные структуры личности, оставляет ее равнодушной к 

тому, что ей предлагается. 

Анализируя исследования ученых, можно сказать, что к личностным 

функциям относятся не характеристические качества, а те проявления 

человека, которые, собственно, позволяют ему быть личностью, а именно: 

-мотивацию (принятие и обоснование деятельности); 

-критику (в отношении предлагаемых извне ценностей и норм); 

-рефлексию (конструирование и удержание определенного образа «я»); 

-смыслотворчество (определение системы жизненных смыслов вплоть 

до самого важного — смысла жизни); 

-ориентацию (построение личностной картины мира - индивидуального 

мировоззрения); 

-обеспечение автономности и устойчивости внутреннего мира 

(обеспечение творческого характера любой личностно значимой 

деятельности); 

-самореализацию (стремление к признанию своего образа «я» 

окружающими); 

-обеспечение уровня духовности жизнедеятельности в соответствии с 

личностными притязаниями (предотвращение сведения жизнедеятельности к 
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утилитарным целям). 

Личностно ориентированное образование не занимается 

формированием личности с заданными свойствами, а создает условия для 

полноценного проявления и, соответственно, развития функций субъектов 

образовательного процесса – педагога и студента. При этом необходимо 

обоим субъектам соблюдать равновесие между социально-этической 

необходимостью и свободой развития, без чего не может быть подлинно 

личностного начала в человеке, избежать, с одной стороны, тоталитарных 

«моделей личности», с другой — издержек «свободного воспитания». 

Анализируя две позиции в образовательном процессе, необходимо отметить: 

1.Личностно-ориентированное обучение с позиции педагога в 

современных условиях, должно проходить, минуя старые привычки процесса 

обучения, формирования знаний, умений и навыков, а создать новые 

субъектно-объектные схемы общения, равнопартнёрские аспекты учебного 

сотрудничества преподавателя и студентов в совместном дидактически 

организуемом преподавателем решении студентами учебных задач. В новых 

подходах к образованию преподаватель должен в первую очередь вызывать 

интерес к предмету общения, к себе как к партнеру, быть интересным 

собеседником. Во – вторых студент и преподаватель должны в тесном 

сотрудничестве принимать решения всех поставленных задач, не навязывая 

свою «единственно правильную» точку зрения, при этом преподаватель 

обязан руководствоваться организующей, координирующей, положительно 

стимулирующей и подкрепляющей реакцией. 

2.Личностно-ориентированный подход с позиции обучающегося 

должен развивать не только профессиональные компетентности студента, но 

и его личность в целом, то есть у студента начинает целенаправленно и 
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эффективно формироваться саморегуляция, самооценивание и другие его 

качества. 

Подводя итог темы исследования необходимо сказать, что личность 

всегда находится в центре обучения, поэтому всё образование, должно быть 

сосредоточено на студенте, который должен стать практически 

подготовленными, способными к быстрой адаптации к профессиональной 

деятельности, обладающим умением креативно мыслить. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДВФУ 

Происходящие в нашей стране политические, экономические и 

социальные изменения закономерно приводят к модернизации отечественной 

системы образования, главной целью которой "является создание механизма 

устойчивого развития системы образования". В настоящее время в высшей 
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школе сформировалось устойчивое мнение о необходимости дополнительной 

специализированной подготовки поступающих в вуз для прохождения 

вступительных испытаний и обеспечения качества дальнейшей 

профессиональной подготовки. В Концепции модернизации российского 

образования обозначается переориентация на личность обучающегося, на 

воспитание в нем качеств, которые позволяют не только овладеть новыми 

профессиональными знаниями, но и свободно адаптироваться в современных 

социально-экономических условиях. 

 В педагогической науке и практике при разработке этого направления 

определился целый ряд проблемных вопросов, требующих комплексного 

решения. Это и разработка нормативно - правовой базы действующих 

структур довузовской подготовки, включая теоретическое обоснование 

договорных отношений общей и профессиональной школы, и создание 

системы средств, способствующих развитию личностно-профессиональных 

качеств, обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся, 

и подготовка специалистов-педагогов для организации и внедрения 

концепции профильного обучения старшеклассников. 

Проблема  довузовского образования с высшим профессиональным 

образованием, а так же его интеграции,  в последнее время привлекает 

внимание многих исследователей.  К настоящему времени проведено 

достаточно большое число исследований, посвященных процессам развития, 

управления, оценке эффективности деятельности инновационного 

образовательного учреждения. Так,  вопросы связи довузовского образования 

с инновационными процессами, протекающими в современной школе, так 

или иначе, рассматриваются в работах Л.А. Ашкинази, В.В. Белокурова, А.Ф. 

Богачева, А.С. Борщова, М.Л. Гайнера, Н.Ю. Григорьевой, К.Ю. Добрина, 
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А.А. Зотова, Б.Т. Лихачева, В.А. Садовничего, И.Ф. Харламова, В.А. 

Черкасова, В.Ф. Глушкова. 

При разработке темы выявлена  явная  недостаточность степени ее 

научного исследования. Так, недостаточно четко определено само понятие 

«довузовское образование», возрастные рамки данного этапа, слабо обобщен 

и систематизирован опыт довузовского образования, накопленный в стране и 

за рубежом. Мало внимания уделяется системному характеру довузовского 

образования и особенно условиям функционирования этой системы. 

Важнейшей тенденцией развития образовательных структур довузовской 

подготовки становится их интеграция с вузами, которая обеспечивает 

преемственность, непрерывность и открытость всей системы образования.  

Причем если природа педагогических условий образовательных процессов 

различных уровней прописана достаточно основательно (например, в работах 

М.Е. Дуранова и П.И. Чернецова), то вопрос о создании культурно-

образовательной среды в интегрированном пространстве вузов, а тем более 

системы федеральных университетов,  по-прежнему остается мало 

изученным. Исследования  описывают традиционные методы довузовской 

подготовки и не учитывают возможностей применения инновационных 

средств в системе и организации довузовской подготовки.  

В условиях Дальневосточного региона одним из перспективных 

направлений интеграции становится координация деятельности учреждений 

разных форм, типов и уровней на базе региональных университетских 

комплексов, что создает условия для формирования единой информационной 

среды, системы подготовки кадров и развития инновационных процессов. Но 

в условиях организации и развития Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ) основной проблемой стало отсутствие интеграции 

между средой довузовского образования и средой ДВФУ. 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

289 

 

В современных условиях ускорения технологического развития 

необходимо создать среду, определяющую инновационное развитие и  

интеллектуальную базу для реализации высокотехнологического 

производства. В «Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утвержденной Правительством РФ 8 

декабря 2011 года (распоряжение № 2227-р), отмечается, что  «система 

образования на всех этапах, начиная с дошкольного, в части содержания и в 

части методов и технологий обучения (преподавания) должна быть 

ориентирована на формирование и развитие навыков и компетенций, 

необходимых для инновационной деятельности. В целях обеспечения 

раннего раскрытия способностей» (стр. 36, гл.V).  

Качество  профессиональной подготовки в вузе в значительной степени 

зависит от уровня знаний абитуриентов - будущих студентов, их способности 

к обучению и активному участию в научной деятельности. Образовательной  

политикой вузов  определяются  педагогические задачи по организации 

предпрофильной подготовки, развивается система психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности в этой 

области. Целями профильного обучения являются углубление и расширение 

образовательной подготовки учащихся для успешного продолжения 

образования в вузе, осуществление профессиональной ориентации, 

формирование личности, обладающей высоким интеллектуальным и 

нравственным потенциалом.  

В область  исследований по проблемам довузовского образования 

вошли вопросы образования структурных подразделений вузов Приморского 

края, реализующих программы довузовского образования, а так же приняли 

участие следующие  структурные подразделения ДВФУ:  

• Центр развития ребенка «Детский сад ДВФУ»; 
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• Гуманитарно-экономический колледж; 

• Политехнический лицей ДВФУ;  

• Евро-Азиатский лицей ДВФУ;  

• Университетский комплекс «Гимназия-колледж»; 

• Лицей информационных технологий; 

• Хореографическое училище; 

• Гимназия ДВФУ; 

• Профессиональный колледж; 

• Подготовительное отделение. 

Исследования показали, что в  1990-х годах в Приморском крае начала 

складываться система довузовского образования. До 2011 года каждый из 

ведущих профильных вузов Приморья Дальневосточный государственный 

университет (ДВГУ), Дальневосточный государственный технический 

университет (ДВГТУ), Тихоокеанский государственный экономический 

университет (ТГЭУ) и Уссурийский государственный педагогический 

институт (УГПИ)  организовали в рамках своего образовательного 

пространства подразделения, реализующие программы довузовского 

образования. Период формирования и становления  системы довузовского 

образования включил в себя 15 лет (1992 – 2007 гг.) За указанный период 

было создано 14 подразделений разной направленности: 

• Дошкольного образования. 

• Основного и полного образования. 

• Среднего – специального образования. 

• Подготовительных курсов и отделений (рисунок 1). 
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Рисунок 1-Подготовительные курсы 

Показателем динамики формирования системы  довузовского 

образования может служить численность роста довузовских структур за 

определенный период времени. Рассматриваемый период 1992 – 2007 гг. 

показывает, что ДВГУ, ТГЭУ, УГПИ, ДВГТУ создали в 1992 году – 7 

учреждений,  за 1996 – 1999 гг. – 4, а в 2002 – 2007 гг. – 3 учреждения. 

Согласно принципам релевантности, данные показатели можно оформить в 

таблицу, в которой будут обозначены год создания учреждения, 

наименование, вуз, на базе которого создавалась структура довузовского 

образования, как элемента непрерывного образования.  

Именно  в ДВГУ стал лидером в системе организации довузовского 

образования, на базе которого  было создано первое учебное подразделение, 

реализующее программы довузовского образования (рисунок 2). 
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Таблица 1. Структура довузовского образования вузов, вошедших в 

состав ДВФУ 
Го

д 
Обще

е количество 
Вуз Наименование структуры 

довузовского образования 
 
 
199

2 

 
 
7 

ТГЭУ Центр довузовской подготовки 
 
ДВГУ 
 

Гуманитарно-экономический колледж 
Классическая гимназия ДВГУ 
Профессиональный колледж 
Подготовительное отделение 

УГПИ Подготовительные курсы 
ДВГТУ Гимназия ДВГТУ 

199
6 

1  
ДВГУ 

Лицей информационных технологий 

199
7 

 
1 

Центр развития ребенка «Детский 
сад» 

199
8 

1  
ДВГТУ 

Политехнический лицей 

199
9 

1 Евро-Азиатский лицей 

200
2 

1  
ДВГУ 

Хореографическое училище 
1 Педагогический колледж №2 

200
7 

 
1 

 
ДВГУ 

В Университетский комплекс 
объединяются Гимназия ДВГУ и 
Педагогический колледж №2 

    

В вузе начала активно формироваться система непрерывного 

образования, или «образования через всю жизнь», включающая все ступени 

образования - от дошкольного, общего среднего и среднего 

профессионального до всех программ высшего профессионального 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), послевузовских 

программ повышения квалификации и докторантуры. 

Другим компонентом создания культурно-образовательной среды стал 

Образовательный округ университета. Учитывая социо-культурный заказ,   в 

1999 году по инициативе руководства ДВГУ и Управления народного 

образования Приморского края (ныне Департамент образования и науки 

администрации Приморского края) учреждается университетский округ. 
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Рисунок 2. Количество структур довузовского образования 

 

Документально Образовательный округ  оформлен постановлением 

совместного заседания Ученого Совета ДВГУ и Коллегии УНО 

Администрации Приморского края (7 октября 1999 года), а  утвержден 

приказом начальника управления народного образования администрации 

Приморского края  (№ 396-а 9 ноября 1999 года).  

Образовательный округ – это совместный проект для развития системы 

непрерывного образования Школа-Вуз, сплочения талантливых и 

целеустремленных ребят со всех уголков Приморья.  

До 2010 года в Образовательный округ ДВГУ входило 50 учебных 

заведения города и края среднего (полного) общего образования, 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования, учреждения дополнительного образования учащихся и другие 
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образовательные учреждения как государственные, так и негосударственные. 

Основные задачи образовательного округа: 

-поддержка и развитие учебных заведений среднего (полного) общего 

образования, а также лицейских и специализированных классов нового типа; 

-профессиональная ориентация учащихся; 

-научно-методическое, психолого-педагогическое и научно-

исследовательское обеспечение работы с одаренными и способными детьми; 

-социальная поддержка образовательных услуг; 

-распространение и внедрение наиболее эффективных и 

инновационных методов и технологий обучения, новых форм организации 

образовательного процесса; 

-создание экспериментальных педагогических площадок; 

-переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров; 

-совершенствование материальной базы учебных заведений, входящих 

в образовательный округ; 

-подключение к ИНТЕРНЕТ и внедрение его в образовательный 

процесс; 

Университетский округ – это объединение общих целей:  повышение 

уровня образования, преодоление разрыва между школой и вузом, выявление 

одаренных детей для дальнейшего обучения в ДВФУ по педагогическим и 

другим остро дефицитными для края специальностям, вовлечение ресурсов и 

потенциала Дальневосточного федерального  университета в сферу общего 

образования. 

После объединения четырех  вузов (ДВГУ, «Дальневосточный 

государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева)», 

«Тихоокеанский государственный экономический университет», 

«Уссурийский государственный педагогический институт»), каждый из 
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которых в своей образовательной системе имел структуры довузовского 

образования, возникла необходимость в создании целостной системы 

довузовского образования ДВФУ. 

Таблица 2. Структура довузовского образования ДВФУ 
УГПИ Подготовительные курсы 
ТГЭУ Центр довузовской подготовки 
ДВГТУ 
 

Гимназия ДВГТУ 

Политехнический лицей 
Евро-Азиатский лицей 

 
 
 
 
ДВГУ 
 

Гуманитарно-экономический колледж 
Классическая гимназия ДВГУ 
Профессиональный колледж 
Подготовительное отделение 
Лицей информационных технологий 
Центр развития ребенка «Детский сад» 
Хореографическое училище 
Педагогический колледж №2 
В Университетский комплекс объединяются 

Классическая гимназия ДВГУ и Педагогический колледж 
№2 

 

Учитывая, что в образовательном пространстве университета 

содержание и методы преподавания на различных ступенях образования 

взаимосвязаны, для создания единой культурно-образовательной среды 

необходимо привлечение  высококвалифицированных  университетских 

преподавателей к обучению по курсам различных ступеней. Привлечение 

учащихся и студентов к научной и другой профессиональной деятельности, 

что позволит построить многочисленные связи между базовым образованием  

и высокими профессиональными квалификациями, требующимися в 

реальной жизни, а так же реализовать творческий потенциал обучающихся. 

Для реализации единой концепции разветвленной, многоуровневой, 

непрерывной системы довузовской подготовки учащихся от детского сада до 

поступления на программы высшего образования были объединены в единую 
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систему структурные подразделения университета, реализующие 

довузовские образовательные программы для создания новых методик 

обучения, апробации и внедрение их в учебный процесс. Основными 

принципами довузовского образования стали непрерывность, 

многоуровневость с привлечением кадрового потенциала научно-

образовательных Школ (структурные объединения факультетов и 

институтов) ДВФУ в процесс довузовского образования, использованием 

потенциальных возможностей университета. Основными задачами 

довузовской подготовки школьников до настоящего времени считались 

создание условий для удовлетворения потребностей учащихся, нацеленных 

на получение высшего образования, усвоение знаний, необходимых при 

поступлении в ВУЗ.  

Опыт работы многих вузов свидетельствует о том, что 

подготовительные курсы и отделения в  традиционном их понимании 

нацеливают будущих абитуриентов на сдачу вступительных экзаменов. 

Однако многие слушатели таких подготовительных структур, успешно их 

сдавших, оказываются не готовыми к учебе в ВУЗе, у них слабо 

сформированы навыки самоорганизации, самообучения, работы с учебной 

литературой, межличностного общения.  К основным функциям довузовской 

подготовки относятся следующие:  

- компенсирующая – занятия с опытными преподавателями в малых по 

численности группах, направленные на ликвидацию пробелов в 

обязательных результатах среднего образования;  

- развивающая – смысл которой в том, чтобы дать возможность 

учащемуся развить свои способности, удовлетворить интеллектуальные 

потребности личности;  
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- адаптирующая – имеющая целью облегчить приспособление 

школьников к учебному процессу ВУЗа, его технологиям обучения и 

содержанию образования;  

- корректирующая – приведение достигнутого уровня школьного 

образования в соответствие с требованием ВУЗа;  

- воспитательная – способствующая становлению личности 

слушателей, повышению их уровня развития личности, социальной 

адаптации. 

Главным принципом в культурно-образовательной среде выступает 

личностно ориентированный подход, направленный на развитие личности в 

целом и формировании компетентности как условия успешности социально - 

профессиональной адаптации, оказание психологической помощи человеку, 

стремящемуся к профессиональному обучению на высшем уровне. 

 Для формирования целостного учебно-воспитательного процесса в рамках 

непрерывного образования в системе  ДВФУ была создана система 

структур довузовского образования, включающая в себя (рисунок 3):   

• Центр развития ребенка «Детский сад ДВФУ»;  

• Гуманитарно-экономический колледж;  

• Политехнический лицей ДВФУ;  

• Евро-Азиатский лицей ДВФУ;  

• Университетский комплекс «Гимназия-колледж»  создан в  2007 на 

базе Владивостокского педагогического колледжа № 2, вошедшего в состав 

ДВГУ в 2002 году, и Классической гимназии;   

• Лицей информационных технологий;  

• Хореографическое училище;  

• Гимназия ДВФУ;  

• Профессиональный колледж;  
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• Подготовительное отделение.  

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Система структур довузовского образования 

Важным элементом реализуемой концепции является 

многовариантность выбора, как у родителей, так и учащихся. Например, при 

выборе первого класса родители имеют возможность отдать своего ребенка 

либо в Лицей ДВФУ, либо в Хореографическое училище ДВФУ, либо в 

университетский комплекс «Гимназия-колледж». 

 При этом достигается двойная цель – учет индивидуальных 

особенностей ребенка и приобщение его к университетской среде с самого 

раннего возраста, что позволяет сформировать мотивацию при выборе 

ДЕПАРТАМЕНТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ НАБОРА СТУДЕНТОВ 
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профессии, а в будущем успешно социализироваться. При разработке 

образовательной программы соответствующего уровня обязательным 

требованием является ее преемственность и интегрированность 

(сопряженность) с последующим образовательным уровнем.  

В ДВФУ накапливается уникальный опыт взаимодействия двух 

образовательных систем, который поможет таким образом организовать 

процесс обучения, что выпускники структур довузовского образования в 

дальнейшем будут быстрей адаптироваться к вузовской среде, сразу 

включаться в образовательный процесс, а университет сможет отслеживать 

качество образовательных траекторий своих  воспитанников, начиная с 

начальных классов. Такой интегрированный процесс обучения, безусловно, 

принесет свои положительные результаты. 

Система  довузовского образования, интегрированная в 

образовательное пространство вуза,  будет функционировать эффективнее 

при соблюдении следующих социально-педагогических условий: 

• наличия школьной модели довузовского образования, 

предполагающей комплексный подход к содержанию образования с учетом 

взаимосвязи федерального и регионального компонентов учебного плана; 

• наличия вузовской модели довузовского образования, 

содержание образования которой формируется с учетом требований 

приемной комиссии, предусматривающих ликвидацию пробелов и 

систематизацию знаний, корректировку умений и навыков согласно 

специфике вуза; 

• наличия смешанной модели довузовского образования, 

предусматривающей в содержании образования сочетание требований 

общеобразовательных и профессионально-образовательных программ. 
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• широкое взаимодействие структур довузовской системы 

образования и вуза и создание единого образовательного пространства, в 

котором объединяются ресурсы среднего и высшего образования, и 

отрабатывается механизм их координации.  

• наличие 2-годичной специализированной профильной 

подготовки  обучающихся 10–11-х классов позволит каждому из них выбрать 

собственную, наиболее интересную образовательную траекторию и 

обеспечить равный доступ к полноценному образованию и программам 

высшего образования. В данном случае задача ранней «профилизации» 

обучающихся решается за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса: увеличено количество часов на 

профильные дисциплины (математика, география, языкознания, основы 

экономики и т.п.), введения  элективных курсов по выбору будущей 

профессиональной деятельности и спецкурсы, которые «дополняют» 

содержание базовых и профильных учебных предметов. 

•   знание учителями структур довузовского образования, 

преподавателями вузов социально-психологических особенностей учащихся, 

с одной стороны, форм и методов обучения в средней и высшей школе, с 

другой; 

•  обеспечение преемственности форм, методов и приемов 

обучения между средними и высшими образовательными учреждениями; 

• обучение учащихся структур довузовского образования приемам 

и способам самообразования и самоконтроля, методам вузовского обучения; 

• создание в структурах довузовского образования атмосферы 

обучения близкой к вузовской (сдача зачетов, сессий, защита курсовых работ 

и т.п.) 
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• взаимодействие образовательных структур в составе 

образовательной системы университетского комплекса обусловит создание 

единого образовательного пространства, реализуя идею непрерывного 

образования, 

• создание возможности для плавного перехода к обучению на 

более высоком уровне. Интеграция вуза и учреждений системы довузовского 

образования сможет развиваться в направлении совершенствования учебно-

методической, научно-методической, кадровой, воспитательной, 

профориентационной работы.  

В результате их взаимодействия постепенно формируется 

инновационная образовательная среда с обновленным содержанием 

образования:  

- учебный процесс выстраивается, исходя из индивидуальных учебных 

планов, в которых наряду с общеобразовательными предметами ведутся 

профилирующие специальные курсы;  

- усиливается гуманитарная составляющая  в содержании образования 

и в организации учебно-воспитательного процесса в результате реализации 

личностного подхода;  

- разрабатываются и внедряются новые образовательные программы;  

- выпускаются новые учебники, методические и дидактические 

пособия;  

- создаются новые технологии обучения;  

- создаются условия для деятельности учителей,  характеризующиеся 

готовностью к непрерывному самосовершенствованию и творчеству;  

- учащиеся участвуют в творческой, исследовательской работе, как в 

стенах школы, так и в вузе.  
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Можно утверждать, что сегодня интеграционная образовательная 

система ДВФУ — это экспериментальная площадка для поиска, обработки и 

внедрения новых общих организационных форм и содержания образования, 

пригодного для применения в массовой государственной школе. Здесь 

практически реализуются идеи личностно-ориентированного подхода, 

дифференциации и вариативности обучения.  

Миссия довузовской подготовки – обеспечение высокого 

профессионального уровня образования и формирование гражданских и 

нравственных качеств личности в условиях интеграции университета в 

мировое образовательное, научное и информационное сообщество на основе: 

– эффективной организации и высокого качества образовательного и 

исследовательского процессов; 

– обеспечения рынка образования конкурентоспособными 

абитуриентами. 

Статистика показывает, что более 70% выпускников довузовских  

программ оканчивают ДВФУ с отличием. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА В ФОРМИРОВАНИИ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ - ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Быстрый рост компьютеризации и стремительное распространение 

новейших информационных средств изменяют условия и содержание 

современного профессионально-переводческого труда. Меняются 

традиционные представления о переводческой деятельности, усложняется 

профессиональная модель студента языковых факультетов, возрастают 

требования к психологическим качествам студентов-переводчиков. Сегодня 

стремительно появляются новые переводческие специальности: в устной 

переводческой деятельности наряду с синхронным и последовательным 

переводом развивается перевод сопровождения (гид-переводчик), 

киноперевод (за кадром), перевод видеоконференций и интернет-чатов. 

Большие изменения происходят в настоящее время в области письменного 

перевода, где традиционные специальности литературного и технического 
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переводчика пополнились такими специальностями как переводчик рекламы, 

переводчик-составитель технической документации, переводчиков контентов 

интернет-сайтов. Все это предъявляет новые требования к компетенциям 

студента-переводчика и к методам обучения в этой профессии.   

Осуществление компетентностного подхода в решении проблем 

качества современного высшего профессионального образования ставит 

перед преподавателем вуза отбор тех методов обучения, которые, во-первых, 

соответствовали бы формированию профессиональных компетенций, во-

вторых, отвечали бы духу времени, в-третьих, максимально приближали бы 

студента к его практическому включению в социальное бытие на основе 

профессиональной подготовки [2].  

Если использовать предложенную E.А. Климовым «четырехъярусную 

классификацию» [3], мы утверждаем, что «переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» относится к профессиям, которые 

характеризуется множеством разнотипных признаков. И поэтому в 

профессиональной подготовке студентов этой специальности стоит уделить 

внимание формированию одновременно как общекультурных, так и 

профессиональных ключевых компетентностей:  

1) языковой компетенции, т.е. владение иностранным языком;  

2) коммуникативной компетенции, т.е. развитию навыков делового 

общения.  

Виртуальная среда как активный метод профессионального обучения. 

Однако если развитию языковой компетенции в ВУЗе уделяется довольно 

много времени, то развитию коммуникативной компетенции отводится очень 

мало времени. Отсюда стоит проблема отбора таких методов обучения 

студентов, которые бы позволяли формировать основные характеристики 

ключевых компетенций в их единстве. К таким методам относятся активные 
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методы обучения (АМО) как социально-психологический инструментарий 

продуктивного взаимодействия, которые отвечают следующим современным 

требованиям: интеграции, модерации, интерактивности, игровой формы [2].  

Интеграция создает одновременность условий для формирования 

разных компетенции; модерация – сложная инновационная форма обучения 

на трех уровнях: предметном, уровне переживания (опыт, чувства, желания), 

уровне взаимодействия (коммуникация и сотрудничество в группе); 

интерактивность – это возможность обсуждения определенной темы в 

диалоговом режиме; игровые формы (сюжетно-ролевые игры, деловые игры, 

организационно-деловые, тренинги) позволяют имитировать реальные 

условия деятельности. Таким АМО для студентов специальности 

«переводчик в сфере профессиональной коммуникации» стало использование 

виртуальной среды, а именно метода видеоконференций. 

Студенты Института международного образования и Морского 

института информационных технологий Морского государственного 

университета им. Г.И. Невельского участвуют в международном проекте 

«Глобальное Понимание (Global Understanding)» . Данный проект основан и 

курируется американским университетом Восточной Каролины г. Гринвиль 

(East Carolina, Greenville). Проект о достаточно большой, у него 45 партнеров 

по всему миру. Суть его состоит в еженедельном он-лайн общении студентов 

из разных из университетов мира.  

Студенты МГУ им. Г.И. Невельского общаются с американскими 

студентами университета Восточной Каролины, г. Гринвиль (East Carolina, 

Greenville), c перуанскими студентами университета Сан Игнасио де Лойола, 

г. Лима (Universidad San Ignacio de Loyola, Lima) и с японскими студентами 

университета Рюкоку, г. Киото (Ryuкоku University, Kyoto). В октябре-

декабре 2012 года прошло 15 сеансов связи, по два сеанса в неделю, с каждой 
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страной – по 5 сеансов. Студенты-переводчики общались со своими 

заокеанскими партнерами в режиме видеоконференций (далее ВК) и чата, где 

практиковали навыки владения устным (видеоконференции) и письменным 

(чат) английским языком, а также навыки деловой коммуникации на 

предложенные темы. Темы общения были достаточно трудные, а именно: 1 

ВК «университетская жизнь», 2 ВК «культурные и семейные традиции», 3 

ВК «смысл жизни и религия», 4 ВК «стереотипы и предрассудки», 5 ВК 

«средства массовой информации» и т.д. Данные методы позволили 

формировать не только языковую компетенцию, но коммуникативную 

компетентность, которая лежит в основе успешного делового общения.  

Психологические аспекты делового общения в методе видеоконференции. 

Рассмотрим, какие возможности представляются для формирования 

коммуникативной компетенции студентов-переводчиков в методе 

видеоконференций и чатов. Первоначально определимся, в какой вид 

общения вступают студенты: «деловое общение — это особый вид 

общения, который реализуется в совместной профессионально-предметной 

деятельности людей и содержание которого определяется социально 

значимым предметом общения, взаимным психологическим влиянием 

субъектов общения и формально-ролевым принципом их взаимодействия» 

[7]. 

Системный подход к анализу делового общения предполагает 

рассмотрение делового общения как целостной развивающейся системы, 

элементы которой определенным образом упорядочены, организованы и 

соединены между собой прямыми и обратными связями. В целостной системе 

делового общения в качестве основных структурных элементов можно выделить 

три подсистемных блока (субъекты, предмет общения, межличностный процесс), 

которые мы рассмотрим в применении к активизации их в видеоконференции. 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

307 

 

Взаимосвязь и взаимодействие этих основных структурных блоков 

обеспечивает целостность системы общения, ее относительную 

самодостаточность.  

Таблица 1. Основные структурные элементы делового общения в процессе 

видеоконференции  

Подсистемные блоки Интерактивные связи В видеоконференции 

1)субъекты 
делового общения 
(деловых 
партнеров) 

профессиональные, 
интернализированные 
(усвоенные) роли, 
внутренний духовный, 
психический мир 

Студенты разных стран в 
профессиональном 
обучении  

2)социально 
значимый предмет 
общения 

Повод для делового 
общение 

Формирование навыков 
деловой коммуникации 

3) межличностный 
процесс делового 
общения 

Совокупность 
межличностных связей и 
отношений, которая 
формируется между 
деловыми партнерами 

Общезначимые темы 
общения для студентов 
разных стран: 
университетская жизнь, 
культурные и семейные 
традиции, смысл жизни и 
религия и др. 

 

Как видим из таблицы, в объективной реальности деловые отношения 

всегда тесно связаны с различными видами профессиональной предметной 

деятельности людей, и их реализация происходит в виде коммуникативных и 

интерактивных связей.  

В психологии делового общения выделяют три содержательных блока: 

социально-психологический, ценностный, организационно-технический. В 

деловом общении реализуются социальные функции, которые  также 
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реализуются в видеоконференции и в чате как методе интерактивного 

обучения.  

Таблица 2-Психологическая наполняемость социальных функций 

коммуникации в видеоконференции  

Социальные функции 

делового общения 

Психологическое наполнение функций в методе 
видеоконференций 

1) гносеологическая  

функция 

способствует познанию вербальных и невербальных 
средств делового общения, его коммуникативных 
форм и техник; 

2) инструментально- 

трансляционная 
функция 

проявляется в разработке различных способов и 
приемов получения, передачи и интерпретации 
деловой информации; 

3) функция  

социализации 

способствует формированию и развитию социально-
психологических механизмов взаимопонимания и 
межличностного познания; 

4) прогностическая 
функция 

проявляется в прогнозировании динамики деловых 
ситуаций, предсказании эффективности 
использования в них различных коммуникативных 
приемов и техник, в оценке результативности 
возможных форм делового взаимодействия; 

5) аксиологическая 
функция  

проявляется в утверждении в деловых отношениях 
универсальных этических принципов делового 
общения, ценностных ориентации и установок, 
доминирующего у деловых партнеров 
профессионально ориентированного делового этикета. 

 

Как известно, обмен информацией предполагает наличие у деловых 

партнеров единой или сходной системы кодификации (знакового или 

образного оформления) и декодификации (раскрытия смысла) передаваемых 
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друг другу сигналов и сообщений.  Процесс кодирования и декодирования 

передаваемых сообщений в межличностном общении деловых партнеров во 

многом зависит от их личностных особенностей, психоэмоционального 

состояния, способности к вербализации и речевой культуры.  Большое 

влияние на этот процесс оказывают национально-культурные особенности 

участников общения [1].  

Функционирование самой системы коммуникации осуществляется как 

динамичный, диалектически противоречивый и развивающийся процесс, в 

котором попеременно сменяют друг друга взаимосвязанные между собой 

следующие фазы делового общения, в которых на самом деле в синтезе 

проявляются все вышеупомянутые факторы общения. Однако рассмотрим все 

же психологическое содержание и требования к субъекту общения каждой из 

них. 

Таблица 3. Психологическое содержание фаз делового общения в процессе  

видеоконференции 

№ Фазы общения Психологическая 
сущность и цель 
фазы  

Социально-психологические 
механизмы  

1. Перцептивная Сущность – процесс 
межличностной 
апперцепции;  

цель – 
формирование 
целостных образов 
друг друга у 
партнеров 

 

• особый тип восприятия – 
преднамеренное восприятие; 

• выделение в образах 
социально значимых 
психологических характеристик; 

• корреляция психологических 
пространств партнеров; 

• возникновение перцептивных 
барьеров; 
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2. Когнитивная Сущность – 
межличностное 
познание и 
понимание деловых 
партнеров; 

цель – 
формирование 
моделей поведения 
деловых партнеров 

• идентификация;  

• рефлексия; 

• каузальная атрибуция;  

• формируются собственные 
когнитивные стратегии и тактики 
восприятия и оценки деловой 
ситуации; 

3. Аффективная Сущность – 
позитивный 
психоэмоциональны
й фон 
межличностных 
отношений 
партнеров; 

цель – 
формирование 
привлекательности 
одного делового 
партнера для 
другого 

• формирование 
межличностной аттракции 
(привлекательности) деловых 
партнеров посредством:  

• сходства установок, 
интересов, ценностных ориентаций,  

• социального статуса,  

• внешней привлекательности; 

• «помогающего» поведения; 

• взаимодополняющих 
характеристик (сдержанность 
/экспрессивность, 
экстраверсия/интроверсия); 

4. Информацион
но-
коммуникатив
ная 

Сущность – 
субъектно-
субъектный процесс 
активного обмена 
информацией;  

цель – осмысление 
и анализ 
информации для 
решения проблемы 

• открытость, «прозрачность» 
сообщений, передаваемых 
партнерами друг другу; 
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5. Интерактивная Сущность – 
осуществление 
психологического 
влияния на 
партнера 

Цель – 
интегративный 
результат всех 
поведенческих 
актов и действий 
деловых партнеров 

• отдельные поведенческие 
акты и действия, выполняемые 
последовательно каждым из 
партнеров в данной ситуации; 

• совместные действия на 
основе стилей и типов 
психологического влияния, 
избранных партнерами.  

 

Результаты метода наблюдения за формированием профессиональных 

компетенций у студентов проекта Global Understanding. Использование 

видеоконференций как метода обучения в течение 15 занятий (сеансов 

коммуникации) показывает положительную динамику развития языковой и 

коммуникативной компетенции участников проекта. Можно говорить о 

следующих результатах: 

• активно обогащается словарный запас студентов во время каждой 

коммуникации, улучшают их знания грамматики, синтаксиса, орфографии 

английского языка, поскольку им приходится интенсивно готовиться к 

вопросам дискуссий на сеансах; 

• улучшается межличностная перцепция: расширяются спектр 

восприятия партнеров, развивается вербальное и невербальное восприятие, 

снижаются перцептивные барьеры восприятия, приобретают большую 

свободу в проявлении эмоций; 

• в когнитивном аспекте происходит обучение студентов 

логическому осмыслению темы коммуникации, формулировке основного 

аргумента, уточнению деловой информации, обогащают свои знаковые 
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системы новыми кодовыми оформлениями, что в итоге развивает их 

когнитивные функции; 

• студенты становятся более свободными в общении: проявляют 

культурную толерантость, улучшается культура общения, заметно 

повышается личная самооценка; 

• заметно меняется стиль поведения студентов, происходит не 

только обмен информацией, но ассимиляция новых культурных паттернов 

поведения: они реже используют стратегию избегания, иногда 

демонстрируют стратегию соперничества и все чаще стратегию 

сотрудничества.  

Общий вывод и перспективы. Развитие современной науки, техники, 

информационных технологий позволяет применять информационно-

технологические средства для применения таких новых методов активного 

обучения как видеоконференции и чаты. Эти методы позволяют наиболее 

успешно формировать ключевые профессиональные компетенции у студентов 

специальности «переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 

языковых и когнитивных, но что еще важнее при уязвимости учебного плана 

по формированию делового общения – коммуникативной компетенции.  

В планах нашего исследования более тщательный анализ социально-

психологических механизмов формирования коммуникативной 

компетенции студентов–переводчиков на разных фазах общения в процессе 

видеоконференций. Другая исследовательская задача – это определение 

методов исследования и анализ сформированности характеристик ключевых 

компетенций (обобщенности, дифференцированности, интериоризованности, 

готовности к воспроизведению, осознаваемости и устойчивости) у студентов, 

участвующих в видеоконференциях и не участвующих в них. 
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Виртуальная образовательная среда как условие формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции 

Говоря о целях обучения иностранным языкам на современном этапе, 

Е.Н. Соловова делает акцент на формировании коммуникативной 

компетенции  [2; 10], которая, в свою очередь,  состоит из лингвистической, 

социолингвистической, социокультурной, стратегической и дискурсивной, 

социальной компетенций. Таким образом, необходимо не только научить 
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студентов владеть иностранным языком на хорошем уровне, но и развивать их 

умение взаимодействовать с другими людьми в контексте не только своей, но 

и чужой культуры. Необходимо научить студентов не иностранным словам и 

грамматике, а продуктивному общению на иностранном языке, умению 

добывать знания, развивать свои языковые и речевые умения самостоятельно. 

Очевидно, что для этого нужна особая среда:  ранее считалось, что 

учитель – это автор урока, а его задача – передавать знания обучаемым, 

преимущественно в виде готовых истин, подлежащих заучиванию. Теперь 

распространено мнение, что знания учащийся получает сам: для этого 

необходима активная исследовательская и творческая деятельность учащегося 

и взаимодействие с коллективом. 

Образовательная среда, способствующая формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции, должна быть гибкой, чтобы обеспечить 

потребности каждого участника ОП: предполагается, что участники ОП 

выполняют разноуровневые задания, имеют возможность получить 

дополнительную информацию, использовать свои знания ИЯ для 

продуктивной речевой деятельности, участвовать в реальных ситуациях 

общения. Ситуативность важна, поскольку, как отмечает О.Н. Соловова, речь 

не бывает вне ситуации [2; 49]. 

С нашей точки зрения, для создания такой образовательной среды 

возможно использовать интернет-ресурс, посвящённый изучению ИЯ. Ресурс 

не призван заменить реальное общение на занятии, его задача – дополнить это 

общение, обогатить его, разнообразить, дать учащимся возможность 

взаимодействовать вне рамок аудиторного занятия.  

Многие исследователи, в том числе П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев, 

отмечают, что интернет-общение должно рассматриваться в качестве 
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отдельного полноценного вида человеческого общения [3; 122]. Авторы 

подчёркивают, что умение общаться посредством служб и сервисов, 

существующих в сети Интернет, играет важную роль при определении уровня 

сформированности коммуникативной компетенции [там же]. 

Большая популярность интернет-сервисов, прежде всего, сервисов Веб 

2.0, обусловлена их гибкостью и «умением подстроиться» под интересы и 

потребности пользователя.  

Важным этапом в создании специализированного Интернет-ресурса 

является изучение потребностей обучающихся с целью формирования его 

структуры. В ходе проектирования и разработки нашего ресурса, 

посвящённого изучению немецкого языка, нами был проведён опрос среди 

студентов Школы региональных и международных исследований ДВФУ, 

изучающих немецкий язык как первый и второй иностранный. 

Согласно результатам опроса, 90% студентов отметили, что 

преподаватели часто используют ТСО на занятиях, тем не менее, 

использование интернет-технологий отметили только 20% студентов. 

Большинство респондентов согласились с тем, что применение ТСО и 

интернет-технологий обоснованно и эффективно. Однако, 20% не согласились 

с этим утверждением: 5% однозначно заявили, что использовать технику и 

интернет на занятиях не нужно, 8% - нужно гораздо реже, 7% указали, что 

хотят больше работать с книгами, а не с текстами на мониторе. 

Однако, 70% студентов отметили, что регулярно пользуются Интернет-

ресурсами, чтобы улучшить свои знания иностранного языка. Только 5% 

респондентов указали, что использование интернета при подготовке к 

занятиям не считают  необходимым. 40% студентов сообщили, что 
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пользуются интернетом, чтобы узнавать что-то новое, дополнительно к темам 

занятий.  

Как показала статистика, использование технологий Web 2.0 в учебных 

целях не особенно распространено среди преподавателей. Однако студенты 

готовы работать с веб-ресурсами и технологиями и считают такую работу 

эффективной как для улучшения своих знаний языка, так и для налаживания 

контактов с другими студентами. Кроме того, студенты отмечают, что 

пользуются Интернет-ресурсами как справочником, практически не внося 

своего вклада в развитие ресурсов. Отчасти это связано со страхом допустить 

ошибку («Не хочу ничего писать, потому что сделаю много ошибок»).  

Нами разрабатывается интернет-ресурс, включающий технологии Веб 2.0 

(подразумевается, что контент создаётся пользователями) и направленный на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов вуза, 

изучающих немецкий язык.  

Наш ресурс включает как статичные модули (задания для самопроверки, 

изречения великих людей, стихи, тесты), так и интерактивные модули (блоги, 

викторины). 

С нашей точки зрения, особого внимания заслуживает образовательный 

потенциал блогов: прежде всего, блоги создают ситуацию реального общения, 

подразумевающую обсуждение широкого круга тем, интересных 

собеседникам. Обсуждение включает не только темы, предусмотренные 

программой, но и другие актуальные темы.   

Ведение блогов стимулирует обучающихся к активному расширению 

своего лексического запаса, поскольку даёт возможность продумать и 

подготовить своё письменное высказывание, найти в интернете речевые 
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образцы, примеры сочетаемости слов. Преподаватель получает удобную 

возможность исправлять неточности и ошибки, задавать наводящие вопросы, 

поддерживать беседу. 

Обсуждение книги, рассказа, фильма в блоге перед написанием 

сочинения, перед подготовкой монологического и диалогического 

высказывания поможет, во-первых, выразить собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, во-вторых, услышать мнения других и научиться 

воспринимать плюрализм мнений и культурное разнообразие как норму 

сосуществования в современном культурном мире, в-третьих, развить умения 

критического мышления [3; 138]. 

Стоит отметить возможность использования медиаконтента: 

изображений, видеоклипов, аудиозаписей. На занятиях не всегда возможно 

организовать работу с этой информацией, однако ей тоже необходимо уделять 

внимание: зачастую именно аутентичные клипы и комиксы содержат важную 

информацию о культуре страны изучаемого языка (культурные традиции, 

способы общения и речевые клише и т.п.). 

Блоги являются удобным инструментом для организации совместной 

работы обучающихся (работа над проектом, работа в группах), при этом 

возможно привлечение таких технологий как, например, mind maps.  

Неоспоримым преимуществом блогов является и то, что они доступны в 

любое время с любого устройства. Таким образом, учащиеся получают 

возможность заниматься столько, сколько им нужно.  

Также возможно привлечение носителей языка, поскольку блог виден 

всем пользователям интернета.  
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В октябре 2012 года студентам 2 и 4 курсов было предложено вести блог 

на немецком языке. Опрос, проведённый спустя два месяца, выявил 

следующее. Использование блогов 86% посчитали полезным для 

совершенствования своих языковых навыков, 40% также отметили, что в 

блогах с удовольствием общаются со студентами из других групп. Контент-

анализ блогов показал, что большинство записей составляют личные 

рассуждения студентов, и только 10% - ссылки на видео, картинки, статьи, 

цитаты, музыка. Эти данные подтверждают эффективность ведения блогов 

для совершенствования коммуникативной компетенции опрошенных.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА КАК СУБЪЕКТ ВЛАСТИ 

В постиндустриальном, информационном обществе особую роль 

приобретает интеллектуальная, символьная элита. Поскольку эффективное 

управление современным обществом невозможно без целенаправленного 

формирования его идейной и культурной жизни, возникает потребность в 

развитой системе идеологии, а также усилении ее воздействия на массы. 

Поэтому для укрепления и стабилизации своей власти господствующему 

классу необходима идеологическая система, которая распространялась бы на 

все общество и могла бы представлять классовый интерес как всеобщий. 

Деятели культуры и идеологи класса, а также владельцы средств массовых 

коммуникаций составляют так называемую символьную элиту. Большая ее 

часть входит в правящую элиту как крупные собственники (владельцы газет, 

частных радиостанций и коммерческих телевизионных компаний) или 

государственные чиновники (руководители государственных органов 

информации). Она вырабатывает духовные ценности господствующего 

класса, а также обосновывает и оправдывает его привилегированное 

положение [5, с. 59]. 

Сегодня власть с помощью манипуляций, мифов создает симулятивную 

реальность, некий образ власти. В философской литературе говорится о том, 

что образ, имидж как символическая репрезентация складывается в сознании 
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масс путем сопоставления представлений о носителе конкретного имиджа с 

неким идеальным его видением. Имиджи можно рассматривать и как цель и 

как инструмент управления массовым сознанием. Управление 

осуществляется при помощи умышленного вброса в публичную дискуссию 

какого-либо заготовленного имиджа, представлений о субъекте социально-

политического процесса. Особое значение для политики и идеологии сегодня 

приобретает история, которая является широким полем деятельности 

символьных элит. Проведя анализ тематического содержания речей 

В.В. Путина в период его президентства, становится заметно, как он пытается 

встроить практики почитания прошлого и советские исторические мифы в 

современную модель отражения российской истории. В.В. Путин умело 

ссылается на различные исторические события и факты в своих 

выступлениях для, того чтобы интерпретировать или легитимировать 

проводимую внутреннюю и внешнюю политику России [12, с. 67]. 

Сегодня из-за общего кризиса, недостаточности духовной 

идентичности России появляются некоторые трудности в классификации и 

выделении интеллектуальных элит России, сложно выделить их сущностные 

качества и характеристики. Возможно, это связано с трансформацией 

социальных институтов, изменением смысла жизни, потери ценностных 

ориентиров. Возникает вопрос, кого же можно отнести к символьной, 

интеллектуальной элите? 

Своеобразно изложили свою позицию авторы проекта «Национальное 

самосознание, национализм и регулирование конфликтов в Российской 

Федерации. 1993-1995 гг.». Элитой они подразумевали часть интеллигенции, 

которая вырабатывает идеи, распространяет их и мобилизует вокруг них 

общество. Иначе они называли эту группу – интеллектуалы. Выделяли и 

вторую группу интеллигенции, к которой относилась «продвинутая часть 
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населения, которая выполняет инструментальную роль в обществе». «В этой 

несколько размытой классификации очевидным является следующее: во-

первых, роль интеллигенции в формировании идеологии национализма и ее 

распространении значительна; во-вторых, не вся интеллигенция, а только 

сравнительно небольшая ее часть (лидеры) могут претендовать на такую 

роль. Внутри интеллектуалов существует распределение функций: одни из 

них «разрабатывают идеологию за письменным столом, передавая ее 

властным или оппозиционным структурам», другие демонстрируют идеи, 

становятся публичной элитой. При этом обычная интеллигенция (вторая 

группа) активно распространяет идеи, выдвинутые лидерами-

интеллектуалами» [3, с. 251]. 

Также Л.М. Дробижева определила и более подробный состав 

этнической символьной элиты. Социологи, политологи, историки, юристы, 

филологи, философы формулируют программы, идеи национальных 

движений или являются идеологами структур власти, которые борются за 

суверенитет, самоопределение, независимость. Представители 

художественной интеллигенции через свои произведения пробуждают 

этнические чувства, придают эмоциональный фон распространяемым идеям. 

Телевизионщики, журналисты тиражируют идеи для массовой аудитории, а 

учителя воспитывают подрастающее поколение [2, с. 80]. Как мы видим, при 

таком подходе к символьной элите отнесены не только те, кто «производит» 

идеи и ценности, но и те, кто их активно использует и распространяет, 

тиражирует. 

Состав символьной элиты авторы выделяют по-разному. 

Профессиональный состав «символьной элиты», конечно, можно определить, 

но только приблизительно. Н.С. Мухаметшина утверждает, что «символьная 

элита» может быть определена как политически активная социальная группа, 
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занимающаяся идеологическим обеспечением деятельности политической 

элиты или контрэлиты. Идеологическое обеспечение предусматривает 

создание ценностей и символов, а также поддержание и распространение их 

в массовом сознании»[9]. 

Еще одно определение «символьной элиты» предложено 

Л.В. Сагитовой – это «научная и творческая интеллигенция, создающая и 

тиражирующая посредством СМИ этнические ценности и символы» [10, 

с. 77]. Из предложенного определения исключены такие субъекты 

«символьной элиты», которые транслируют и тиражируют символы и 

ценности: учителя, журналисты, телевизионщики. Л.В. Сагитовой они 

относятся в группу «посредник». На наш взгляд, такое определение уязвимо. 

Во-первых, не все представители интеллигенции (научной, тем более 

творческой) стремятся быть символьной элитой, т.е. создают какие-то 

символы или ценности. Во-вторых, те, кто отнесен Л.В. Сагитовой в группу 

«посредник», вполне самостоятельно могут создавать «символическую 

продукцию», либо творчески интерпретировать уже готовую. 

Интеллектуальную элиту А. Крэстева называет символической, так как 

в первую очередь символическая власть становится ее важнейшей 

характеристикой, определяющей ее функции, поведение, статус. Она 

замечает, что в советский период, для устранения политического дискурса, 

происходит слияние таких понятий как власть, политика, элита. Такое 

«невидимое существование» элиты характеризуется отсутствием обращений 

политических сил, скандалов, интервью с лидерами, видимого политического 

поведения. По большому счету, молчание сохраняли и разнообразные 

средства создания образов, символов – СМИ. «Элита появлялась и не 

говорила. Мы узнавали о ее позиции в анонимных редакционных статьях, в 

необозримо длинных материалах конгрессов и пленумов». Поведение 
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современных российских политических элит кардинально отличается своей 

открытостью, динамизмом и множеством информационных поводов. 

Рассматривая интеллектуальную элиту (научную, медийную, 

творческую), А. Крэстева отмечает, что даже в советский период 

профессорское звание присваивалось за определенные заслуги и успехи в 

научном сообществе, политическая лояльность не являлась определяющим 

фактором, хотя очень важным. Итак, наблюдается некоторая обособленность 

интеллектуалов от власти. Интеллектуальная элита, состоящая из 

журналистов, представителей искусств, ученых стремилась быть автономной 

от политической власти и политического дискурса. Однако, одна из 

основных функций интеллектуальной элиты – быть неким критиком и 

противовесом власти и проводимой ею политики. Но это совершенно не 

означает, что интеллектуал не может, не должен становиться политиком, а 

политик – не обладает высокими интеллектуальными способностями. В 

идеале – политической элите не следует подчинять себе интеллектуальную 

элиту, а она в свою очередь не обязана обслуживать политическую. 

Политики – практики, интеллектуалы – теоретики, критикуют действия 

политиков, но критикуют конструктивно, предлагая множество альтернатив. 

Ряд элитаристов (Т. Адорно, Н.А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет, 

Ф. Ницше) в противоположность определению элиты как группы, стоящей у 

власти, считают, что элита – это «ценность в себе» безотносительно к 

позициям власти. Более того, они полагают, что подлинная, духовная элита 

стремится обособиться от масс, отгородиться и таким образом сохранить 

свою индивидуальность, независимость, закрыться в своего рода «башне из 

слоновой кости», для того, чтобы уберечь свои ценности от омассовления.  

Ч.Р. Миллс четко различал властвующую и интеллектуальную элиты и в 
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идеале желал, чтобы первая была подотчетна по отношению ко второй [11, с. 

248]. 

Так в чем же особенность научной, интеллектуальной элиты? 

С.А. Кислицын считает, что под научной элитой следует понимать общность 

людей, обладающую высоким статусом в государстве; активно действующую 

в области науки, образования, средств массовой информации, политического 

консалтинга; обладающую высокопрофессиональными знаниями и 

добивающуюся наивысших результатов в своей области научного знания, а 

также контролирующую формирование системы символов, культурных 

ценностей, мифов, из которых складываются идеологии. Особое значение 

имеет то обстоятельство, что научная элита обладает ответственностью, 

высоким моральным статусом и значительным социальным престижем [4, 

с. 12-14]. 

Что же касается мысли, высказанной Ч. Миллсом по поводу отчетности 

политической элиты перед интеллектуальной, то на самом деле в 

современном российском обществе все с точностью наоборот. Довольно 

большая часть интеллектуальной элиты в условия рынка 

переориентировалась на оказание коммерческих аналитических услуг 

политикам. Многие аналитики, обслуживая политические элиты, работают на 

коммерческой основе; либо работают в определенной властной структуре; 

либо создают собственные исследовательские центры, которые оказывают 

аналитическую поддержку властным группам; либо работают на 

отечественные и зарубежные центры, от которых они получают гранты. В 

итоге, помимо имущественного разрыва между элитой и массой, образуется 

еще и разрыв в знании общественности о самой себе. Более того, 

рациональное знание (т.е. наука) используется для воздействия на 

иррациональные (подсознательные) мотивы поведения массы [7, с. 86-96]. 
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Оценивая ситуацию начала 90-х А. Крэстева говорит о месте 

интеллектуальной элиты не разделяя ностальгических сожалений по уходу 

интеллектуалов с политической сцены, по двум причинам: «Во-первых, 

интеллектуалы понимают политику как сферу реализации ценностей и 

осуществления проектов. И сентенция «благими намерениями вымощена 

дорога в ад», и наш еще свежий исторический опыт иллюстрируют, в какие 

жестокие (или смешные) карикатуры могут превратиться даже самые 

светлые идеи. Во-вторых, интеллектуалы должны утверждаться как элита в 

собственной сфере, т.е. быть не политической, а духовной элитой» [6, с. 24]. 

Критически в отношении интеллектуальной элиты высказывается 

политический аналитик О. Маслов в своей работе «Классификация 

российской интеллектуальной элиты. Страта интеллектуальной обслуги 

российской федеральной власти» [8]. По его мнению, современные 

интеллектуалы в большинстве своём являются лишь «обслугой» власть 

имущих. Их главной чертой являются беспрекословная лояльность и любовь 

к власти, сильно упрощенное мировосприятие, которое связано с 

отсутствием необходимости объективно оценивать многогранные 

общественно-политические процессы, выискивание позитивных черт 

российской федеральной власти и конструктивное отстаивание позиции 

действующей власти. Таким образом, по Маслову, интеллектуальная элита 

рассматривается не как самостоятельная социальная группа, а как полностью 

зависящая от власти на данном конкретном этапе исторического периода. 

Формирование интеллектуальной контрэлиты также происходит под 

контролем самой власти. Создается миф о наличии независимого, 

оппозиционного экспертного сообщества, СМИ, которые оказывают 

значительное влияние на проводимую политику. 
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 Безусловно, такие критические высказывания в адрес современной 

интеллектуальной элиты России имеют под собой основания. Еще одно 

немаловажное замечание, о месте и роли отечественной интеллектуальной 

элиты в современном информационном обществе, сделано исследователем 

А.С. Панариным. По его мнению, современная элита, придерживающаяся 

идей либерализма и глобализма, постепенно утрачивает связь с народом, и 

становится антагонистической субстанцией русскому социуму. В связи с 

этим наша страна, несмотря на высокий научный и образовательный уровень 

и потенциал, постепенно выталкивается в «третий мир». Из-за еще 

относительной слабости российской информационной элиты, нашей стране 

трудно защищаться от внешних информационных потоков в условиях 

глобального мира. 

На наш взгляд, в современной России периода Путина, отношения 

власть-интеллигенция начали несколько меняться. С приходом В.В. Путина 

контроль над сообществом ученых возрос, было увеличено внимание за 

участием ученных и аспирантов в проектах финансируемых иностранными 

грантами. «В провинциальных университетах и вузах стали оказывать 

сильнейшее давление на молодых специалистов, преподавателей, аспирантов 

с целью заставить их если не прекратить, то во всяком случае резко 

ограничить контакты с нежелательными фондами, партиями и 

организациями, зарубежными партнерами, возникли трудности с 

зарубежными поездками и учебой и пр.» [1, с. 39]. Участие в отечественных 

проектах, относящихся к политической сфере, также в той или иной степени 

контролировалось. Плюрализм мнений, если он выходил за рамки 

обозначенных «правил игры», глушился, или для него просто напросто не 

находилось трибуны. В то же время, финансирование образования и науки 

становится стабильным и бесперебойным, а к концу второго срока и в период 
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президентства Д.А. Медведева появляется все больше и больше проектов, 

направленных на поддержку инноваций и науки. Что касается интернета, то 

это, пожалуй, одна из немногих площадок, где интеллигенция может 

высказывать свое истинное мнение. Власть, опасаясь острых высказываний в 

интернете, умышленно размывает эту среду искусственно созданными 

авторитетами. Кроме того, уже не первый год идет обсуждение о том, как 

контролировать интернет-сообщество и информационные потоки в нем, как 

законодательно закрепить нормы в «онлайне» (виртуальной жизни), 

касающиеся авторских прав, ответственности за клевету и т.д., как это 

происходит в «офлайне» (в обычной жизни). (первым шагом в этом 

направлении стало принятие Федерального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 

года, который в народе называют законом «Об интернет-цензуре»). Таким 

образом, противостояние власть – интеллигенция (интеллектуальная, 

символьная элита, а не интеллигенция в широком понимании, которая зимой 

2011-2012 гг. выходила на митинги) сегодня меньше чем в 90-х. Сегодня 

интеллектуальная элита становится все больше востребованной и входит в 

ряды властвующей элиты. С одной стороны, данный факт можно оценивать 

как негативный, но с другой, с конструктивной стороны, это все-таки 

возможность влиять на качество принимаемых стратегических решений в 

развитии нашей страны. Именно опора на интеллектуальные ресурсы нашей 

страны, и вырабатываемые учеными стратегии развития, вкупе с грамотным 

исполнением этих стратегий политико-административной элитой, могут 

способствовать становлению России как современной постиндустриальной 

державы. Кроме того, интеллектуальная элита в большей мере является 

носителем столь необходимых высоких нравственных качеств, о недостатке 

которых говорил президент В.В. Путин в своем послании Федеральному 

Собранию 12.12.2012г. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Ключевым звеном в системе управления качеством образования 

является образовательное учреждение, обновляющее и развивающее 

содержание образования в соответствии с операционально поставленными 

целями, учитывающими потребности своей территории, потенциальные и 

реальные возможности педагогов и учащихся. 

Приоритет образовательного учреждения определяется следующими 

обстоятельствами: 

• согласно Закону РФ «Об образовании» именно образовательное 

учреждение несет ответственность за качество образования своих 

выпускников; 

• традиционной является связь качества образования выпускника и 

учебного заведения; 

• образовательное учреждение имеет достаточную самостоятельность 

и может в конкретных условиях корректировать свою деятельность для 

достижения оптимального качества образования; 
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Таким образом, система внутришкольного управления качеством 

образования решает следующие задачи – построение модели ученика школы, 

повышение качество образования, приведение его в соответствие с 

требованиями внешних заказчиков, оценивание качества образования, его 

соответствие существующим стандартам. 

Учитель в системе внутришкольного управления качеством 

образования играет очень важную, основополагающую роль, так как он 

непосредственно организует учебный процесс. От того, как он понимает, что 

такое качество образование в современной школе, и будет зависеть результат 

обучения. 

В современных условиях учителя-практики поставлены в трудное 

положение: термин «качество образования» активно используется в законе и, 

следовательно, по этому поводу что-то нужно предпринимать, но что 

конкретно надо при этом делать, не ясно. Непонятно даже, относится ли этот 

термин только к подготовке выпускников или его значение гораздо шире. 

Конечно, на бытовом уровне все в той или иной мере представляют, что это 

такое. А вот единого, официально принятого, то есть, нормативно 

закрепленного понятия до сих пор нет. 

Проблемой качества образования занимаются исследователи (М.П. 

Афанасьева, В.А. Балабан, И.С. Клейман, В.С. Лазарев, В.П. Панасюк, М.М. 

Поташник), но и сегодня проблема управления качества образования в школе 

остаётся. Так как на сегодняшний день среди практиков нет единого мнения 

о том, что нужно считать качеством образования, что считать его целью, а 

что его результатом и как определять этот результат. 

Изучив проблему управление качеством образования в школе, мы 

разделяем точку зрения тех ученых, которые считают, что под качеством 

образования следует понимать соотношение предварительно 
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спрогнозированной цели и результата. Поэтому педагоги и управленцы 

должны владеть методами прогнозирования, технологиями полного 

уточнения учебных целей, превращения их идентифицируемые, наделение их 

чёткими критериальными признаками.  

Таким образом, в теории и практике организации работы по 

повышению качества образования сложилась ситуация, характеризующаяся 

ведущим противоречием: между необходимостью использования таких 

управленческих технологий и механизмов, как метод прогнозирования и 

уточнения учебных целей, проектирование качеств выпускника школы и 

недостаточным профессиональным уровнем учителей. К сожалению, в сфере 

образования ещё немало управленцев и педагогов, не понимающих 

значимости новой области научного знания – менеджмента в образовании. 

Поэтому не используются разнообразные управленческие технологии и 

механизмы в разных областях и по отношению к разным объектам, в том 

числе и к такому важному, как качество образования. 

Актуальность и проблема определили тему исследования «Управление 

качеством образования в школе» 

Объект исследования: процесс управления качеством образования в 

школе. 

Предмет исследования: функции учителя в системе внутришкольного 

управления качеством образования. 

Цель исследования: изучить теоретический аспект проблемы 

управления качеством образования в школе и уточнить, функции учителя в 

системе внутришкольного управления качеством образования. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить базовые понятия исследования «образование», «качество 

образования», «цели образования», «результаты образования» и др. 
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2.Изучить проблемы управления качеством образования в школе. 

3. Уточнить функции учителя в системе внутришкольного управления 

качеством образования. 

Гипотеза исследования заключается в том, что качество образования 

повысится если: 

- учитель использует технологии полного уточнения учебных целей, 

превращения их в идентифицируемые;  

- наделяет цели обучения критериальными признаками; 

- реализует функцию проектирования качеств подготовки выпускника 

школы. 

Учитель добивается качества образования через когнитивный, 

деятельностный и личностный компоненты. 

В качестве ведущей мы в рамках данного исследования будем 

рассматривать когнитивную (познавательную) образовательную практику – 

это позволит нам глубже изучить один из компонентов управления качеством 

образования. 

В когнитивную (познавательную) практику входят цели от 

запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, 

в ходе которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их 

новые сочетания с предварительно изученными идеями, методами, 

процедурами (способами действий), включая создание нового. Сюда 

относится большинство целей обучения, выдвигаемых в программах, 

учебниках, в повседневной практике учителей. 

В массовом опыте когнитивно-информационная и эмоционально-

ценностная образовательные практики очень часто необоснованно 

противопоставляются, хотя при правильной организации работы ребёнок 

вполне может испытывать чувство удовлетворения от результатов и процесса 
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познания. М.М. Поташник утверждает, что внеличностный характер не 

присущ когнитивной практике. Он считает, что глубина знаний, умений и 

навыков, которые отбирает учитель вместе с ребёнком, должны исходить из 

диагностики личности этого ребёнка, его возможностей, способностей, 

интересов, личных потребностей [12, c. 151]. В этой ситуации когнитивно-

информационная практика становится эмоционально-ценностной. 

Если раньше основная функция учителя заключалась в трансляции 

социального опыта, то в современной школе учитель должен реализовывать 

функцию проектирования тех качеств подготовки выпускника, которые 

школа предполагает получить в результате образовательного процесса, то 

есть определять требуемое в будущем качество образования. 

Под проектированием мы понимаем следующее:  

- учитель должен уметь сконструировать учебный процесс, отправляясь 

от заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные 

ориентиры, цели и содержание обучения); 

- учебный процесс должен гарантировать достижение поставленных 

целей; 

- основой последовательной ориентации обучения на цели является 

оперативная обратная связь, которая пронизывает весь учебный процесс.  

В соответствии с этим в работе учителя можно выделить следующие 

этапы: 

• постановка целей и их максимальное уточнение, формулировка 

учебных целей с ориентацией на достижение результатов (этому этапу 

работы учителя придается первоочередное значение); 

• подготовка учебных материалов и организация всего хода обучения в 

соответствии с учебными целями; 
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• оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на 

достижение поставленных целей; 

• заключительная оценка результатов. 

Многие специалисты отмечают, что эффективность образования 

должна быть связана с характером тех изменений, которые происходят под 

влиянием процесса обучения в самом субъекте обучения, то есть в 

ментальном опыте каждого конкретного ребенка. М.П. Афанасьева считает, 

что в качестве критерия эффективности и форм и методов обучения должны 

выступать показатели сформированности знаний, умений, навыков и 

определенных интеллектуальных качеств, характеризующих разные стороны 

развития интеллекта школьника [1]. 

Один из приоритетов повышения качества образования – 

целенаправленное развитие познавательной компетентности у учащихся. 

Познавательная компетентность учащихся определяется как уровень 

индивидуальной познавательной деятельности. Перед учеником должна 

стоять задача не просто изучить основы биологии или любого предмета, а 

расширить, усложнить индивидуальные познавательные ресурсы. Потому 

что эффективен не тот, кто просто знает, а тот, у кого сформированы 

механизмы приобретения, организации и применения знания. 

Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков [9] отмечают, что в 

существующих образовательных стандартах зафиксированы предметные 

умения, а общеучебные умения, универсальные для многих школьных 

дисциплин способы получения и применения знаний, не представлены как 

целостный компонент содержания образования. 

В качестве критериев эффективности и форм и методов обучения мы 

считаем должны выступать показатели сформированности общеучебных 

умений. Актуальность их формирования можно рассматривать в двух 
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плоскостях: во-первых, как фактор академической мобильности, 

расширяющий познавательные ресурсы ученика, дающий возможность 

решать возникающие проблемы во всех видах деятельности и 

способствующий комфортности процесса обучения; во-вторых, как фактор, 

обеспечивающий реализацию политики непрерывного образования, 

получения профессии, повышения квалификации, формирования 

профессиональной мобильности личности. 

Критерии Показатели Диагностический 
инструментарий 

Учебно-управленческие 
компетенции (ученик 
умеет обеспечивать 
планирование, 
организацию, контроль 
и анализ собственной 
учебной деятельности) 

1.Определяет 
коллективно и 
индивидуально учебные 
задачи для 
деятельности. 
2. Определяет наиболее 
оптимальную 
последовательную 
деятельность при 
выполнении учебной 
задачи. 
3.Оценивает свою 
учебную деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 
4. Определяет проблемы 
собственной учебной 
деятельности. 
5. Умеет корректировать 
свою учебную 
деятельность 

-Анкетирование 
(Панасюк В.П.); 
-Наблюдение 
(Загвязинский В.И., 
Атаханов Р.) 

 

Учебно-
информационные 
компетенции (ученик 
умеет находить, 
перерабатывать и 
использовать 
информацию для 

1.Использует в 
соответствии с учебной 
задачей следующие 
виды чтения: сплошное, 
выборочное, беглое, 
сканирование, 
аналитическое, 

- Анализ интеллект-карт 
(Бершадский М.Е., 
Бершадская Е.А) 
-Наблюдение 
(Загвязинский В.И., 
Атаханов Р.) 
-СОУ (по В.П. 



Субъекты образовательного процесса в системе  личностно-ориентированного обучения 
 

336 

 

решения учебных задач) 
 

комментированное 
2.Составляет на 
основании письменного 
текста таблицы, схемы, 
графики. 
3.Умеет работать с 
устным текстом: 
догадываться о 
значении 
незаконченных слов и 
оборотов по контексту; 
составлять на основе 
устного текста таблицы, 
схемы, графики; 
цитировать устный 
текст; конспектировать 
устный текст; 
составлять рецензию 
устного текста; 
составлять доклад. 
4. Определяет исходя из 
учебной задачи, 
необходимость 
использования 
наблюдения или 
эксперимента. 

Симонову) 

Учебно-логические 
компетенции (ученик 
умеет ставить и решать 
учебные задачи) 

1. Анализ и синтез:  
-выделяет скрытые 
(неявные) предложения, 
видит ошибки и 
упущения в логике 
рассуждения; проводит 
различия между 
фактами и следствиями; 
оценивает значимость 
данных; 
-пишет небольшое 
творческое сочинение;  
-предлагает план 
проведения 

-Тест, свободный от 
влияния культуры Р. 
Кеттелла, 
-Школьный Тест 
Умственного Развития;  
-корректурная проба 
опросник А.Д. 
Спилбергера; 
- творческое сочинение 
-Т-критерий Вилкоксона 
- тест интеллектуальной 
лабильности (С.Н. 
Костормина) 
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эксперимента, 
-использует знания из 
разных областей, чтобы 
составить план решений 
той или иной проблемы 
2. Сравнение: 
устанавливает ту точку 
зрения, с которой будут 
сопоставляться 
существенные признаки 
объекта. 
3.Обобщение и 
классификация: 
определяет общие 
существенные признаки 
двух и более объектов и 
зафиксировать их форме 
понятия или суждения. 
4.Определение понятий: 
различать объем и 
содержание понятий. 
5.Доказательство и 
опровержение: 
различает компоненты 
доказательства, т.е. 
тезис аргументы и 
форму доказательства. 
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Чуприна Ирина Павловна 

преподаватель английского языка, 

лицей МГУ им. Г. И. Невельского 

 

О  РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ВО 

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Внеклассная работа является продолжением системы уроков, ей 

свойственна атмосфера сотрудничества и сотворчества учителя и учащихся. 

Как поддержать возникший интерес к предмету в течение всех лет обучения, 

вызвать желание узнать больше о стране изучаемого языка? 

Известно, что поистине неисчерпаемым потенциалом в насыщении 

учебного процесса обладают разнообразные формы внеклассной работы, 

такие как декады английского языка, которые проводятся в лицее МГУ им. 

Г.И. Невельского.  

Стало традицией лицея проводить конкурс «Смотр талантов», который 

получил название  «Минута славы». Подготовка и проведение конкурса 

позволяет задействовать всех учащихся с 5 по 11 класс. Подростки 

интересуются зарубежной музыкой и с желанием читают и говорят обо всем, 

что касается музыки. 

К участию в смотре–конкурсе талантов привлекаются учащихся всех  

классов лицея. С тем, чтобы ученики младших классов сами спели песни,  

прочитали стихи и посмотрели выступления учеников старших классов и  
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убедились, каких результатов можно добиться при условии прилежной, 

активной работы 

Песенная культура постепенно утрачивает свои позиции, а наш 

конкурс дает возможность учащимся проявить свой талант в исполнении 

песен, декламировании стихов, умении правильно вести себя на сцене, 

расширяет музыкальное образование, способствует творческому 

самовыражению учащихся, что создает дополнительную мотивацию в 

изучении иностранного языка, зарубежной музыки, литературы, повышает 

интерес к языку. 

Как показывает опыт, английская песня всегда была и остается верным 

помощником педагогической деятельности. Трудно переоценить ее 

эмоциональное воздействие на детей. Учителю английского языка  

целесообразно петь на уроках вместе со своими учениками. Вокальные 

данные не играют роли. Главное – интерес к теме, увлеченность.  

Методика разучивания может быть разной. К обязательным 

компонентам следует отнести: прослушивание песни; работу над 

содержанием, лексикой, фонетикой; коллективный или индивидуальный 

перевод текста на русский язык (дословный и литературный). Перевод 

делается очень тщательно, каждое слово рассматривается и в контексте, и 

независимо от него, иногда подбираются синонимы и антонимы. Таким 

образом, усваивается новая лексика и расширяется кругозор учащихся.  

После этого отбирается лучший вариант перевода. Таким способом 

усвоенные новые слова и выражения, услышанные в музыкальном контексте 

в исполнении носителя языка – проявится во всех своих семантических 

аспектах и без особого труда запомнятся на подсознательном уровне.  

Как показывает практика, большую роль в этом отношении играет 

творческая поисковая работа. Учащимся предлагается самим найти песни, 
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завести тетрадь–альбом, в которых они художественно оформляют тексты 

песен, то есть сопровождают рисунками, аппликациями, выражают любым 

способом свое отношение к той или иной мысли автора. Это дает 

возможность преподавателю оценить степень понимания или восприятия 

новой лексики. Учащиеся сами работают концертмейстерами, создают 

оркестровую фонограмму, то есть без записи голоса. Этот вид работы с 

минусовой фонограммой необходим для работы с мелодией песни. Дети 

стараются подражать своим кумирам, иногда готовят специальные костюмы. 

Каждое музыкальное шоу – это встреча для учеников с чем–то новым, 

интересным. Надо попытаться сделать такие встречи ярким, 

запоминающимся событием в жизни детей. Стимулом для детей – всегда 

является отличная оценка по предмету и призы зрительских симпатий. 

Практика показывает, что те задачи, которые ставит нам жизнь: 

развитие творческих сил и способностей учащихся можно решить при 

теснейшей связи урока с внеклассной работой, которая должна проводиться 

целенаправленно и систематически. 
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