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Предисловие 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педа-
гогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды представляют сборник материалов по 
итогам VIII Международной студенческой 
научно-практической конференции «Сту-
денческая наука XXI века». 

По итогам проведенной конференции «Сту-
денческая наука XXI века» выявлены победи-

тели объявленных номинаций. Приоритет отдавался той работе, автор которой 
проделал исчерпывающее и увлекательное исследование, тем не менее, 
были очень хорошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья со-
держит новые разработки, расширяющие существующие границы знаний 
в определенной отрасли науки): 

Тимбаков Константин Альбертович («Наноразмерные кварцевые во-
локна. Передача оптического излучения»). 

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследование
актуального проблемного вопроса): 

Изенева Светлана Владимировна («Электронная платформа «Moodle» 
как необходимое дополнение к традиционному методу обучения»). 

3. «За активное участие» (за участие с наибольшим количеством
научных статей в рамках одной конференции): 

Левченко Анастасия Анатольевна («Проблема профессионального 
самоопределения подростка», «Психолого-педагогическая поддержка. 
Сущность и содержание», «Сравнительный анализ профессионального 
самоопределения подростка в школе на Западе и в России»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в учеб-
ном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников VIII Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 186 публикациях двух томов 
нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий пред-
ставителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления: «Биологические науки», «Исторические науки», «Меди-
цинские науки», «Педагогические науки», «Политологические 
науки», «Психологические науки». 



 

 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Альме-
тьевск, Ангарск, Армавир, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владиво-
сток, Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Ишим, Казань, Ка-
лининград, Курск, Липецк, Нальчик, Нерюнгри, Нижний Новгород, Но-
восибирск, Новочеркасск, Омск, Оренбург. Оренбург, Пенза, Покровск, 
Пушкин, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симфе-
рополь, Спасск-Дальний, Ставрополь, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, То-
льятти, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Черкесск, Якутск), Республики 
Болгарии (Велико-Тырново) и Республики Казахстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-информа-
ционных технологий – ИМСИТ, Академия Международный независимый 
эколого-политологический университет, Курская государственная сель-
скохозяйственная академия им. профессора И.И. Иванова, Поволжская 
государственная социально-гуманитарная академия, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Се-
веро-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая акаде-
мия), университеты и институты России (Алтайский государственный уни-
верситет, Альметьевский государственный институт муниципальной 
службы, Ангарский государственный технический университет, Армавир-
ский государственный педагогический университет, Балтийский федераль-
ный университет им. И. Канта, Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, Башкирский государственный универ-
ситет, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный университет, Дальнево-
сточный государственный университет путей сообщения, Дальневосточ-
ный федеральный университет, Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Калининградский государственный технический универси-
тет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубан-
ский государственный аграрный университет, Липецкий государственный 
технический университет, Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Московский государственный технический университет 
гражданской авиации, Московский государственный технический универ-
ситет радиотехники, электроники и автоматики, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский педагогический 
государственный университет, Московский энергетический институт, 
Национальный исследовательский Московский государственный строи-
тельный университет, Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ», Омский государственный педагогиче-
ский университет, Оренбургский государственный аграрный университет, 
Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Оренбургский государственный педагогический университет, 
Оренбургский государственный университет, Поволжская государствен-
ная социально-гуманитарная академия, Пятигорский государственный 
лингвистический университет, Российский государственный педагогиче-



 

 

ский университет им. А.И. Герцена, Российский государственный универ-
ситет туризма и сервиса, Российский университет дружбы народов, Рос-
сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский гос-
ударственный строительный университет, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Самарский государственный архи-
тектурно-строительный университет, Самарский государственный соци-
ально-педагогический университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет, Санкт-Петербургский гуманитарный универ-
ситет профсоюзов, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права, Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого, Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского Минздрава России, Саратовский госу-
дарственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Ставропольский государственный педаго-
гический институт, Сыктывкарский государственный университет 
им. П. Сорокина, Тольяттинский государственный университет, Томский 
государственный архитектурно-строительный университет, Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, Тюмен-
ский государственный нефтегазовый университет, Тюменский государ-
ственный университет, Тюменский государственный университет, Улья-
новский государственный технический университет, Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Уфимский государственный 
авиационный технический университет, Финансовый университет при 
Правительстве РФ, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ка-
танова, Юго-Западный государственный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, 
Южно-Уральский государственный университет, Южный федеральный 
университет), Республики Болгарии (Великотырновский университет 
им. Св. Кирилла и Мефодия) и Республики Казахстан (Карагандинский 
государственный технический университет). 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов и техникумов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VIII Между-
народной студенческой научно-практической конференции Студенче-
ская наука XXI века, содержание которой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих по-
бед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 
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Аннотация: в данной статье проводится мониторинг окружающей 
среды и выявление изменений по сравнению с прошлыми годами. Автором 
поднимается проблема трудной экологической обстановки в Сибирских 
регионах и возможные пути решения. 

Ключевые слова: экология, экосистема, экологическая обстановка, 
человеческая деятельность, очистные сооружения, природные ресурсы. 

В Западно-Сибирском регионе, активно развивается промышленная 
деятельность, в связи с этим обостряется экологическая обстановка. Из-за 
человеческой деятельности страдают целые экосистемы. Как например 
экологическая обстановка нарушения крупной экосистемы произошла в 
Чаинском районе Томской области, выше по реке Чая в посёлке Чажемто 
построен подводный трубопровод, который нарушил ход рыбы на нерест 
целого поколения. 

Так же «благодаря» трубопроводам была частично нарушена тропа 
миграции диких животных из северных районов Сибири в более южные 
районы, что повлекло сокращению мелкого лесного зверя и как следствие 
крупный хищный лесной зверь пытается выжить среди людей, выходя в 
поселки для добычи пропитания. 

Не без следа проходят выбросы отравляющих веществ, промышлен-
ных гигантов, Томской, Новосибирской и Кемеровской области. 

Варварское отношение к дарам природы, безжалостная вырубка цен-
ных пород древесины, загрязнение и в последствие заболачивание водных 
ресурсов. В Сибирском регионе нет ни одного реально действующего 
проекта по возобновлению и восстановлению лесных массивов, очистки 
водоёмов. Эти явления ухудшаются также использованием сельским хо-
зяйством: большого количества удобрений, пестицидов и гербицидов. 

А главным бичом нашего региона, считаю наличие большого количе-
ства несанкционированных свалок, наказание за данное деяние не эффек-
тивно, так как практически невозможно выявить нарушителей утилиза-
ции отходов различных производств, и утилизации бытовых отходов. 

Еще один нюанс человеческого существование – это царственное 
мышление, «мы высшая ступень эволюции» используем природу по сво-
ему усмотрению, но мы должны осознавать, что природа – это не только 
богатейший пласт природных ресурсов, но это и хрупкое составляющее 
нашего существования, внося не поправимые изменения мы способны вы-
звать неприятную ответную реакцию. Человек заблуждается в своём ми-
ровоззрении. Мы не венец природы мы его малая часть. 

В наших интересах сохранить окружающую среду. В настоящее время 
государственный надзор ослаблен, с моей точки зрения наиболее эффек-
тивно будет усовершенствовать законодательную базу, для более эффек-
тивного выявления правонарушителей и их наказания, чтобы пресекать 
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правонарушения на корню и не допускать скопления отходов в неполо-
женных местах. Ужесточить контроль за разработкой мест прохождения 
магистральных трубопроводов, чтобы не допустить нарушение экосистем 
окружающей среды, но также существуют и более стандартные методы 
улучшения окружающей среды. 

Меры улучшения качества окружающей среды: 
1. Технологические:
 разработка новых технологий; 
 очистные сооружения; 
 рациональное использование природных ресурсов; 
 специально-организованные переходы для животных через газо-

нефтяные путепроводы. 
2. Архитектурно-планировочные мероприятия:
 зонирование территории населённого пункта; 
 озеленение населенных мест; 
 организация санитарно-защитных зон. 
3. Правовые:
 создание законодательных актов по поддержанию качества окружа-

ющей среды. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме загрязнения озера Раз-
вал Соль-Илецкого района Оренбургской области. По результатам исследо-
вания предложены мероприятия по улучшению экологической обстановки на 
данной территории и пути снижения антропогенного воздействия. 

Ключевые слова: загрязнение, рекреация, бытовые отходы, антропо-
генное загрязнение, озеро Развал. 

Для большинства стран туризм играет огромную роль в экономике, ре-
шает проблемы в стимулировании социального развития регионов, а 
также в поступлении значительных средств в государственную казну. На 
долю туризма приходится около десяти процентов мирового валового 
национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и ми-
ровых потребительских расходов. 
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Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие 
секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сель-
ское хозяйство, производство товаров народного потребления, и состав-
ляет одно из наиболее перспективных направлений структурной пере-
стройки экономики. 

Развал – небольшое солёное озеро искусственного происхождения, рас-
положенное на южной окраине города Соль-Илецка Оренбургской области. 

Ежегодно озеро Развал посещает более 30 тыс. туристов, что не может 
благоприятно сказаться на его экологической обстановке. 

Вода в озере Соль-Илецка представляет собой насыщенный соляной 
раствор, содержащий более 200 граммов соли на литр воды. По химиче-
скому составу и концентрации соли вода в озере Соль-Илецка похожа на 
воду в Мертвом море [1]. В озере нет живых организмов, никакой расти-
тельности. Тяжёлый и плотный рассол (рапа) является причиной многих 
уникальных явлений, связанных с озером. Пожалуй, самое известное из 
них – невозможность утонуть. Плотность рапы составляет 1,2 г/см², пре-
вышая, таким образом, аналогичный показатель у человека. Благодаря 
этому рапа выталкивает на поверхность все предметы менее плотные, чем 
она сама. Летом прогревается лишь поверхность озера, поскольку конвек-
ционные движения, обычные для пресных водоёмов, здесь отсутствуют. 
Вода на глубине ниже 4 м имеет всегда, в любую жару, отрицательную 
температуру – 2°С, понижающуюся с глубиной. В наиболее глубокой ча-
сти озера на глубине 18 м температура воды – 12° С [4, с. 46]. Зимой же 
озеро Развал не замерзает даже при температуре – 40° С. Переохлажден-
ная зимой рапа опускается на дно, где вследствие постоянных отрицатель-
ных температур происходит осаждение минерала – бигидрата NaCl [2]. 

Сегодня озеро «Развал» используется, как курортная зона, а вода озера 
для лечения различных заболеваний [3, с. 284]. 

Резкое увеличение потока туристов заставляет работать в усиленном 
режиме все службы города, а также вызывает необходимость благо-
устройства и сохранения самих озер. Единовременная вместимость пля-
жей вокруг них, с учетом возможного расширения, составляет 5–6 тысяч 
человек, а современная нагрузка превышает эту цифру в полтора-два раза. 
Кроме того, требуются специализированные разработки в целях приведе-
ния в соответствие биологической емкости озер и количества посещаю-
щих их людей с целью предотвращения снижения и потери эффективно-
сти целебных свойств. 

В последние десятилетие мы наблюдаем, как меняется наш город. Ста-
новятся более современными, благоустраиваются улицы, здания, дороги, 
территория курорта. Наряду с этим мы можем констатировать и тот факт, 
что количество мусора на улицах города и на территории курорта в этот 
период резко увеличивается. 

Развитие туризма благоприятно влияет на экономическое развитие го-
рода. Но экологическая ситуация в районе озеро «Развал» с каждым годом 
становиться хуже. В этом и заключается актуальность данного исследова-
ния, целью которого является определение причины загрязнения террито-
рии озера «Развал» и привлечение внимания общественности к экологи-
ческому состоянию озера. 

Задачами данного исследования являются: 
 изучение истории возникновения озера «Развал» Соль-Илецкого 

района Оренбургской области; 
 определение степени антропогенного влияния, на территорию, при-

легающую к озеру; 
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 обобщение информации об экологической обстановке в районе озера 
«Развал». 

Мы изучили антропогенное влияние на территорию озера и выяснили, 
что загрязнение территории озера с каждым годом все больше. Усилива-
ется оно с началом курортного сезона. 

По данным предприятий ООО «Соль-Илецк ЖКХ» и МУП «БИО», от-
вечающих за экологическое состояние данной территории, за курортный 
сезон (в период с мая по сентябрь) на территории курорта собрано по-
рядка 12 тыс. м3 твердых бытовых отходов. 

Согласно данным, в 2015 году за летний период во время курортного 
сезона, было собрано больше отходов, чем за аналогичные периоды 
предыдущих лет. Это обусловлено резким увеличением антропогенной 
нагрузки на территорию озера. Количество мусора неуклонно растет и 
местные коммунальные службы не справляются с всевозрастающей 
нагрузкой. При беседе с руководителями предприятий выясняли ряд причин, 
влияющих на качество и сроки выполняемых работ. К таковым относятся: 

 нехватка сотрудников; 
 недостаток в техническом обеспечении; 
 отсутствие современной техники; 
 нехватка современных контейнеров для хранения твердых бытовых 

отходов; 
 отсутствие специализированных предприятий по переработке твер-

дых бытовых отходов. 
Мы выяснили, что главным загрязнителем территории озера Развал яв-

ляется человек. На сегодняшний день необходимо принимать срочные 
меры по устранению загрязнений на данной территории. 

Мы предлагаем: 
 увеличить количество мусоросборников в рекреационной зоне оз. 

Развал; 
 организациям в системе проводить субботники по уборке территории; 
 при участии волонтерских организаций создать общественное дви-

жение с целью повышения сознательности людей; 
 ежегодно увеличивать количество насаждений в черте города Соль-

Илецк; 
 для сокращения антропогенной нагрузки организовать отдых и ле-

чение в стационарах и других зонах отдыха; 
 организовать разнообразные туристические маршруты по достопри-

мечательностям города и района, что несколько рассредоточит по вре-
мени количество отдыхающих; 

 организовать новую рекреационную зону непосредственно вокруг 
озер и в пойме реки Песчанка для формирования новой курортной зоны. 
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Антропогенное воздействие оказывает очень большое влияние на 
окружающую среду. Отходами хозяйственной деятельности загрязняется 
все природные среды – почвенный покров, природные воды, раститель-
ный и животный мир, и сам человек попадает в зону загрязнения [3, с. 42]. 

Ежегодно в Российской Федерации образуется более 7 млрд тонн бы-
товых, сельскохозяйственных, промышленных и иных видов отходов. 
Объем образования твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в населен-
ных пунктах Российской Федерации составляет 150 млн м3 (30 млн тонн) 
в год. Основная часть ТБО складируется на полигонах различного типа и 
многочисленных свалках. На полигоны попадает около 85% отходов, 
лишь 5% отходов проходит вторичную переработку, и примерно 10% от-
ходов теряется при транспортировке. Накопление отходов приносит 
огромный экологический, экономический и социальный ущерб. 

Отрицательные воздействия различного рода промышленных пред-
приятий проявляются также в повышении заболеваемости людей, ухуд-
шении их жизненных условий, снижении продуктивности природных ре-
сурсов. Загрязнение почв, воды порождает 47% заболеваний органов ды-
хания, 16% – эндокринной системы, 2,5% – онкологических заболеваний 
у лиц в возрасте 30–34 лет и 11% – у лиц в возрасте 55–59 лет [4, с. 111]. 
Все чаще возникают ситуации, когда обнаруживаются симптомы специ-
фических патологий, обусловленных хроническим действием малых кон-
центраций техногенных поллютантов. Это действие связано с переносом 
вредных веществ из внешней среды (свалки отходов) во внутреннюю 
среду организма с последующей более или менее длительной задержкой 
части этих веществ и их постепенным накоплением [2, с. 20]. 

Предприятия цветной металлургии являются источниками выбросов 
различных загрязняющих веществ в окружающую среду. В Оренбургской 
области к предприятиям со значительными объемами выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу относится ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат», который производит медь черновую и кислоту серную [1, с. 33]. 
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ООО «Медногорский медно-серный комбинат» – стабильно развива-
ющееся предприятие химико-металлургического комплекса, специализи-
рующееся на производстве черновой меди и серной кислоты из отходя-
щих металлургических газов. За свою 75-летнюю историю комбинат про-
шел не одну стадию своего эволюционного движения, как по объемам 
промышленного производства, так и крайне сложных отношений с обще-
ством по вопросам экологии. В 90-е годы прошлого века комбинат имел 
множество накопленных и не решаемых годами экологических проблем – 
износ основных фондов, большой объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, нерациональное использование водных ресурсов. 

В настоящее время комбинатом уделяется большое внимание водо-
охранной деятельности и рациональному использованию водных ресур-
сов, недопущению загрязнения водных объектов. На действующих уста-
новках очистки подотвальных вод р. Джерекля и р. Шарля за 2014 г. очи-
щено 906,3 тыс. куб. м. воды, что позволило не допустить попадания в 
водные объекты 26,4 тонны меди, 121,8 тонны железа, 42,4 тонны цинка. 
Проведен ремонт канализационных колодцев и участка ливневого же-
лоба, приобретено насосное оборудование для откачки грунтовых вод. 

Медно-серный комбинат целенаправленно выполняет мероприятия по 
рациональному использованию водных ресурсов. С 2003 года на произ-
водственные нужды используется вода из 17 скважин подруслового тех-
нического водозабора, что позволило исключить потребление воды пить-
евого качества. В цехе серной кислоты произведена реконструкция водо-
оборотной системы, введены в эксплуатацию участок очистки промыш-
ленных стоков от мышьяка, две современных градирни. В результате вы-
полнения запланированных мероприятий по рациональному использова-
нию водных ресурсов увеличился объем оборотного водоснабжения в 
2,5 раза, прекращен сброс продувочных вод систем оборотного водоснаб-
жения в водные объекты. 

ООО «ММСК» за счет прибыли выполняет комплекс работ по умень-
шению негативного воздействия отработанного Блявинского медно-кол-
чеданного месторождения, очистку подотвальных вод. Ежегодно на эти 
цели выделяется до 20 млн руб. 

Закончены работы по рекультивации карьера Яман-Касы. Созданы 
сети нагорных канав вокруг отвалов и карьера, ликвидирован прудок-ис-
паритель, произведена горнотехническая и биологическая рекультивация 
откосов и берм отвалов, созданы наблюдательные скважины, проводится 
мониторинг водных объектов в районе расположения карьера. 

На комбинате своевременно осуществляется вывоз и передача отходов 
специализированным организациям для дальнейшего использования, раз-
мещения и утилизации. На основании заключенных договоров передано 
заинтересованным организациям 6997 тонн отходов, возвращено в произ-
водство для переработки 28537,4 тонны отходов. С целью уменьшения 
объемов накопления отходов производства и потребления, комплексного 
извлечения сырья, на комбинате освоена технология переработки метал-
лургических пылей. За 2014 г. переработано 6843,3 тонны пылей, в ре-
зультате этого возвращено в металлургическое производство 571,2 тонны 
меди, отгружено потребителям 512 тонн цинка в составе цинка сернокислого. 

На проведение организационных мероприятий в 2014 г. затрачено 
16,5 млн руб. В том числе на осуществление производственного экологи-
ческого контроля за рациональным использованием природных ресурсов, 
соблюдением допустимого уровня воздействия на природную среду и 
здоровье человека, проведение экологического мониторинга с целью опе-
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ративного выявления и устранения негативного воздействия производ-
ственной деятельности на объекты окружающей среды. Велись работы по 
благоустройству территории предприятия и СЗЗ (санитарно-защитной зоны), 
разработке и утверждению экологических нормативных документов. 

Для уменьшения объемов накопления отходов производства и потреб-
ления, комплексного извлечения сырья, на комбинате освоена технология 
переработки металлургических пылей. В 2010 году были закончены ра-
боты по техническому перевооружению гидроотделения цеха перера-
ботки пыли, что позволило увеличить объем перерабатываемой электро-
фильтровой пыли, уменьшить негативное влияние на объекты окружаю-
щей среды при ее складировании и хранении. 

Осуществление производственного экологического контроля по раци-
ональному использованию природных ресурсов, соблюдение допусти-
мого уровня воздействия на природную среду и здоровье человека, про-
ведение экологического мониторинга осуществляется аккредитованной 
химической лабораторией ООО «ММСК». Оперативное выявление и 
предотвращение негативного воздействия производственной деятельно-
сти на объекты окружающей среды – ее основная задача. Для непрерыв-
ного контроля качества атмосферного воздуха в жилых массивах города 
и на границе санитарно-защитной зоны приобретены стационарный пост 
контроля – автоматизированная комплектная ПОСТ-лаборатория типа 
«СКАТ» и передвижная экологическая лаборатория на базе автомобиля 
«Газель». Данное оборудование позволяет специалистам комбината опе-
ративно реагировать на изменения качества атмосферного воздуха в сели-
тебной зоне, своевременно принимать решения по ограничению произ-
водства при неблагоприятных метеоусловиях. 

Всего на выполнение мероприятий, направленных на уменьшение 
негативного влияния производственной деятельности на компоненты 
окружающей среды, в 2014 году затрачено 275,5 млн рублей. Их них за-
траты на выполнение мероприятий в области охраны атмосферного воз-
духа составили 174,3 млн рублей, в области охраны водных ресурсов – 
27,4 млн рублей, обращения с отходами производства и потребления – 
57,3 млн рублей. 

В целом, на реализацию мероприятий в области охраны атмосферного 
воздуха за последние 10 лет затрачено 2,7 млрд рублей, что позволило 
уменьшить в 17 раз выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

На предприятие реализуются мероприятия по внедрению экологиче-
ских и ресурсосберегающих технологий, что позволяет сократить уровень 
воздействия производственной деятельности на объекты окружающей 
среды и тем самым улучшить экологическую ситуацию во всей Оренбург-
ской области. 
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Важнейшей задачей историографии, выдвинутой в ходе Северной 
войны, было обоснование исторических прав России на побережье Бал-
тийского моря [17, с. 46]. Уже с начала войны в Европе усиливается анти-
русская пропаганда, распространение получили «неправо сплетенные», 
«злодейственные враки», «басни и сусчие лжи к поношению наших пред-
ков вымышленныя» [11, с. 17]. Поэтому возникла необходимость объяс-
нить причины вступления России в Северную войну. 

Идея создания первого труда о причинах начала затянувшейся Север-
ной войны, по одной из версий, была предложена Петру его морским аген-
том в Лондоне Фёдором Салтыковым, который, находясь на службе за 
границей, в декабре 1712 г. отправляет в Петербург свои записки, содер-
жащие проект «Объявление претенцыи короны Российской». В этом про-
екте Салтыков предлагает создать манифест российскому народу для объ-
яснения причин войны и перевести данное сочинение на латинский, фран-
цузский и немецкий языки [6, с. 130]. 

Написание данного труда Пётр поручает одному из своих лучших ди-
пломатов, бывшему главе Посольского приказа Петру Павловичу Шафирову. 
В 1717 году выходит его работа «Рассуждение о причинах войны» [19]. 

Здесь впервые формируется официальная концепция о причинах 
вступления России в Северную войну, которая позже получила своё раз-
витие в «Гистории Свейской войны» [4]: вернуть исконно русские земли 
в Прибалтике, утраченные в Смуту. 
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«Гистория Свейской войны» является ценнейшим историческим па-
мятником XVIII века. Она является первым систематическим и обобщаю-
щим трудом по истории Северной войны, созданным при непосредствен-
ном участии Петра Великого. Так и не увидевшая свет при его жизни, она 
была опубликована в 1770–1772 г. М. Щербатовым по высочайшему по-
велению императрицы Екатерины Великой [1, с. 41]. 

Вторая редакция «Гистории» раскрывает обстоятельства создания Се-
верного союза как важнейшего этапа подготовки к началу военных дей-
ствий, делая акцент на договорах, заключённых между союзниками. Ого-
вариваются важные моменты: приглашение России в союз с Данией и Ре-
чью Посполитой во время пребывания Великого Посольства в Европе, 
формальный повод к войне: обида Петра на рижского генерал-губерна-
тора Дальберга, и необходимость заключения мира с турками перед нача-
лом военных действий. 

Сам термин «Северный союз» не употребляется, он будет введён в 
научный оборот только в советское время, пока используется понятие 
оборонительные союзы. 

Первая редакция, написанная и отредактированная самим Петром, 
данных сведений не содержит. Возможно, это связано с тем, что часть ма-
териалов были утрачены при различных обстоятельствах и поэтому были 
восставлены в последней редакции Щербатовым. 

Не смотря на обилие фактических сведений, содержание «Гистории» 
носит лишь описательный характер, в ней отсутствует анализ и оценка 
событий. 

В 1788–1789 годах издаётся труд Ивана Ивановича Голикова «Деяния 
Петра Великого» [5]. Будучи купцом по профессии, он не проводил в 
своей работе какие-либо аналитические исследования. Основанные на 
русских и иностранных источниках, его «Деяния» носят скорее описа-
тельный, обобщающий характер. 

Работа примечательна тем, что здесь впервые говорится о необходи-
мости выхода России к Балтийскому морю [5, с. 150], ранние труды об 
этом не упоминают. Но как прямая причина войны она не называется, они 
остаются прежними. 

Кроме событий в Риге как повода к началу войны упоминается о требова-
нии царя предоставления порта в Балтийское море, которое позже укажет 
А.С. Пушкин. Говоря об этом, автор ссылается на иностранные источники. 

Таким образом, в XVIII веке сформировалась и закрепилась официаль-
ная причина вступления России в войну, которая не подвергалась сомне-
нию другими историками. Но уже в XIX веке ситуация начинает меняться. 

К изучению вопроса вновь возвращаются в начале XIX века. В 1815–1816 гг., 
после возвращения русской армии из заграничных походов в войсках рас-
тут оппозиционные настроения. Поэтому в правительственных кругах 
возникла идея создания труда о русских победах начала XVIII века, чтобы 
отвлечь внимания офицеров от современности [1, с. 97]. 

Данная работа была поручена участнику войны 1812 года, русскому 
военному историку Д.П. Бутурлину. В 1819 году вышел первый том ра-
боты «Военная история походов россиян в XVIII столетии» [3], целью кото-
рого было описать великие «деяния» Петра в «великой войне на Севере». 

Бутурлин в своей книге события начала войны уже пытается не только 
описать, но и проанализировать. Им были тщательно рассмотрен тот клу-
бок противоречий в Европе, который привёл к началу войны, также дан 
анализ личностей двух её главных участников: Петра I и Карла XII. При-
чины и начало войны рассмотрены именно в общеевропейском масштабе. 
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Причины и повод к войне остаются прежними, но всплывают неиз-
вестные и ранее не указанные факты. Автор делает акцент на личности 
беглого лифляндского дворянина Паткуля, который сделался «душою 
страшного союза против Швеции» [3, с. 15]. Но какова его роль в этом 
союзе остаётся непонятным. Роль Паткуля как участника созданного со-
юза будет подробно рассмотрена позднее другими историками. 

Важно отметить, что Бутурлин обращает внимание не только на при-
чины войны, но и на время, когда возникла идея войны: европейские 
страны решили начать войну со шведами, воспользовавшись тем, что на 
престол вступил 15-летний Карл XII, молодой, неопытный монарх, а не-
давний союзник шведов, Франция, к тому времени ослабила свои позиции 
и уже не могла оказывать сильного влияния на происходящее. 

Последнее утверждение является спорным. Согласно мнению Бутур-
лина, Франция испытывала серьёзные финансовые проблемы и уже не 
была в состоянии содержать многочисленную армию, поэтому не могла 
помочь Швеции, чем и решили воспользоваться союзники [3, с. 4]. 

Но уже в 1701 году Франция начинает войну с Англией за испанское 
наследство, а, следовательно, об ослаблении её позиций на европейской 
арене говорить ошибочно. Скорее всего, речь идёт о смене приоритетного 
направления внешней политики, которое Бутурлин принял за слабость. 

Роль России во всех этих событиях показана второстепенно. В первую 
очередь делается акцент на Дании и Речи Посполитой, которые приглашают 
присоединиться к ним Петра, видя в нём сильного союзника [3, с. 22]. Веду-
щей роли в данном союзе Петру не отводится. 

Возможно, таким образом, Бутурлин пытается показать, что Пётр 
начал войну со шведами поспешно, решив воспользоваться удачно сло-
жившейся ситуацией. Так в историографии стали появляться первые кри-
тические нотки в адрес монарха. 

После событий на Сенатской площади почти в течение 10 лет наблю-
дается стремление прекратить изучение русской военной истории. В изу-
чении военно-исторической мысли наступает длительная пауза, закрыва-
ется Военно-исторический журнал, а специальные военные издания зани-
маются лишь техническими вопросами [1, с. 126–127]. 

В этих условиях специальных работ, посвящённых событиям Север-
ной войны, выйти не может, но при Николае I становится государствен-
ной задачей написание истории жизни Петра I. Таким образом, вопросами 
Северной войны начинают заниматься историографы, изучающие правле-
ние Петра Великого в целом. 

Были выделены средства и назначен официальный историограф с пра-
вом работы в архивах [7, с. 83]. В 1831 г. Николай зачисляет на эту долж-
ность А.С. Пушкина. 

Причины такого ожившего интереса к петровской истории в первую 
очередь связаны с личностью самого Николая I. Несмотря на то, что сам 
он себя называл продолжателем идей Карамзина, он восхищался Петром 
и часто сравнивал себя с ним. 

Свою работу Пушкин не закончил. Его «История Петра I» дошла до 
нас в обрывочных сведениях, подверглась серьёзной цензуре и не была 
опубликована. Но черновые записи позволяют выделить некоторые инте-
ресные моменты, связанные с началом Северной войны: кроме требова-
ния наказать рижского губернатора, Пётр потребовал от Швеции предо-
ставление ему порта в Балтийском море: Нарву или Нейшанец. Отказ и 
послужил формальным поводом к войне. В этих сведениях Пушкин опи-
рается на работу Голикова. 
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Недостаток всех этих работ заключается в том, что они носят в основ-
ном, описательный событийный характер. В них нет ещё анализа и оценки 
происходящих событий, всё сводится к простому перечислению имею-
щихся на данный момент фактов, а желание царя вернуть потерянное в 
Смуту и поквитаться за нанесённые в Риге обиды однозначно восприни-
маются как главные, основные причины начавшейся войны. Видимо по-
этому Северный союз и связанные с ним события рассматриваются лишь 
в плане перечисления заключенных между союзниками договоров и нане-
сённых им обид от Швеции. 

Хотя новые работы стали появляться чаще, ничего особенно нового 
они не вносят, а просто перечисляют уже известные ранее обстоятельства. 

Личность Петра во всех этих событиях имеет неоднозначную оценку. 
С одной стороны его заслуги и качества имеют исключительно положи-
тельную, иногда даже завышенную оценку. Но с другой стороны, дей-
ствия царя рассматриваются как необдуманные, спонтанные. Складыва-
ется ощущение, что Пётр решил вступить в войну лишь потому, что его 
«пригласили» Дания и Речь Посполитая. 

В 1843 году выходит новая история Петра, написанная истори-
ком Н.А. Полевым [14], и ситуация немного меняется. Кроме уже извест-
ных причин войны, автор поясняет выгоды обладания Россией порта в 
Балтийском море: вступление в состав европейских государств и морских 
держав, сближение с Европой, новые торговые пути [14, с. 300]. Таким 
образом, можно сказать, что война начинает приобретать характер не 
только освободительной, а в первую очередь, начинает восприниматься, 
как способ утвердится на побережье Балтийского моря. Акцент исследо-
вания начинает смещаться. 

После смерти А.С. Пушкина работу над историей Петра была пору-
чена новому придворному историографу Николаю Устрялову, которая 
вышла в 1858 г., ставшая одной из самых известных работ о Петре и вы-
звавшая серьёзную дискуссию среди историков. 

Одной из главных особенностей работы Николая Герасимовича, кото-
рые ставят ему в заслугу другие историки, является публикация и анализ 
огромного количества архивных материалов, которые он собирал около 
10 лет в России и за границей. До этого такой обширной публикации ис-
торических источников по истории Петра, включая зарубежные, в отече-
ственной литературе не применялось. Многие из документов были опуб-
ликованы впервые и на сегодняшний день утрачены. 

Устрялов указывает, что первоначально, не смотря на предложения 
курфюрста Бранденбургского, Пётр решительно отказался от оборони-
тельного союза со Швецией, не желая вести войну на два фронта, не 
смотря на уже причинённую обиду Дальберга. Он даже был готов пойти 
на соглашения со Швецией, чтобы устранить неугодного для России 
французского принца Конти. Таким образом, по мнению Устрялова, Пётр 
не думал воевать со шведами до приезда в Вену [18, с. 180]. Данная точка 
зрения, впоследствии, была подвергнута критике С.М. Соловьёва. 

Главной причиной войны вновь остаётся возвращение утраченных по 
Столбовскому договору земель, продолжая придавать ей характер осво-
бодительной. В числе других причин называется необходимость «прору-
бить окно из тёмной Азии в светлую Европу» [18, с. 183]. 

Фактически возникает противоречие: желание вернуть отнятые земли 
и сблизится с Европой, утвердиться на Балтике. 

Но если ранее исследователи рассматривали происшествие в Риге 
лишь как повод, который использовал Пётр для начала военных действий, 
то Устрялов смог определить некую стратегию действий Петра: обида на 
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Дальберга не только повод, но и способ объяснить причины нарушения Кар-
дисского договора, которые могло вызвать реакцию европейских стран. 

Таким образом, Устрялов постепенно приходит к выводу о том, Вели-
кую Северную войну решил начать именно Пётр, после заключения союза 
с Августом II, чтобы возвеличить Россию. Фактически он опровергает 
мнения предыдущих исследователей, которые утверждали, что Пётр ре-
шил присоединиться к войне по предложению Дании и Августа II делает 
его во главе угла в Северном союзе. 

Целая глава третьего тома «Истории…» была посвящена одному из са-
мых загадочных личностей описываемых событий: лифляндскому дворя-
нину Иоганну Рейнгольду фон Паткулю. 

Но его роль значительно отличается от той, что приписывал ему Бу-
турлин: по мнению Устрялова, Паткуль прибыл в Варшаву через 3 месяца 
после встречи Петра с Августом [18, с. 364], соответственно никакого от-
ношения к решению о начале военных действий не имел. Влияние он ока-
зал на Августа, который долго не решался вступать в войну. То есть, ре-
шил использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя. 

Ссылаясь на слова Паткуля, Устрялов утверждает, что именно Паткуль 
склонил к вступлению в Северный союз Данию, а секретный оборони-
тельный союз, заключенный Христианом V c Августом II 24 марта 
1698 г. в Копенгагене, вопреки общему мнению историков, был лишь ме-
рой предосторожности, а не создан с целью войны [18, с. 307]. 

Данная точка зрения является довольно спорной, т. к. в качестве аргу-
ментов были использованы только слова одного из самых известных аван-
тюристов своего времени, не подкреплены никакими документами, кроме 
меморандума, написанного непосредственно самим Паткулем, и ника-
кими мнениями других историков. 

Говоря о действиях Паткуля и Петра, Устрялов почему-то полностью 
игнорирует сложную политическую обстановку, сложившуюся в Европе 
перед началом Северной войны, уже описанную в работе Бутурлина. Мне-
ние о том, что два человека развязали крупномасштабную войну, втянув 
в неё другие страны, в корне не верно. 

Не учитывается, приход к власти в Швеции малолетнего монарха, чем 
непременно решили воспользоваться другие европейские страны. Факти-
чески начинал происходить передел сфер влияния в Европе после оконча-
ния Тридцатилетней войны. 

Сильно преуменьшена роль Дании как участника Северного союза, 
будто бы вступившего в него якобы лишь благодаря интригам Паткуля. 
Один человек не мог оказывать такое влияние на европейских монархов, 
хотя и играл в этих событиях значительную роль. 

Важным недостатком работы Устрялова является значительное пре-
увеличение личных качеств и заслуг Петра. Складывается ощущение, рус-
ский царь был вынужден пойти на войну, и выступает в роли некого осво-
бодителя, что противоречит желанию Петра, утвердится на Балтике, 
чтобы сблизится с Европой. 

Данные взгляды связаны с тем, что Н.Г. Устрялов был сторонником «тео-
рии официальной народности», господствовавшей в то время в России. 

Таким образом, Н.Г. Устрялов сильно перекроил сложившееся пред-
ставление в науке о событиях вступления России в Северную войну. Со-
хранив прежние причины войны, он значительно возвысил роль Петра I и 
полностью пересмотрел действия союзников. 

«История царствования Петра Великого» Н.Г. Устрялова встретила 
множество различных откликов в литературе. Один из самых известных 
критических отзывов принадлежит ещё одному известному российскому 
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историку С.М. Соловьёву, который был опубликован в журнале «Атеней» 
в 1858 г. [15]. 

Соловьёв не согласен с точкой зрения Устрялова о том, что Пётр не 
думал о войне со Швецией до приезда в Вену. По его мнению, мысль 
«прорубить окно в Европу» могла возникнуть у Петра во время пребыва-
ния Великого Посольства в Голландии и Англии, но строить предположе-
ния о том, когда именно историческому лицу могла прийти та или иная 
мысль, не имея конкретных доказательств, считает бесполезным [15, с. 80]. 

В связи с этим преуменьшать роль стран-участниц Северного союза в 
данных событиях не стоит, так как Великая Северная война уже была между 
теми же государствами, и проигравшие всегда хотели взять реванш. 

С.М. Соловьёв часто указывал, его не интересуют научные взгляды 
Н.Г. Устрялова, его работу он использовал лишь как документальный источник. 

Свои собственные взгляды он изложил в самом главном труде «Исто-
рия России с древнейших времён» [16], вышедшей в 1864 г., которая пол-
ностью меняет сложившееся представление историков о вступлении Рос-
сии в Северную войну. 

Впервые основной причиной войны называется желание России утвер-
диться на Балтийском море, а освобождение утраченных в Смутное время 
земель как причина уже не рассматривается. С.М. Соловьёв, в отличие от 
Устрялова, полностью отказывается от идеализации личности Петра и 
критикует его за это. 

Но, как и ранее другие историки, он связывает события начала войны в 
первую очередь с клубком противоречий в Европе: интересы Дании и Польши 
на северо-востоке Европы, возможность создания союза между государствами 
по причине захватнической политики Швеции в Европе [16, с. 682]. 

Кто занимал главенствующее положение в союзе чётко не определено. 
Лифляндский дворянин Паткуль, хоть и указан как один основных участ-
ников и создателей Северного союза, но С.М. Соловьёв в его оценке более 
сдержан, в отличие от Устрялова. 

Оценка деятельности Петра тоже значительно отличается. Соловьёв, 
отказавшийся от идеализации личности русского царя, значительно пре-
уменьшает приписанные ему Устряловым заслуги. Он выступает ни как 
инициатор начала военных действий, а как равноправный участник Се-
верного союза, который вступил в войну по приглашению своих союзни-
ков, что ранее уже указывали другие авторы. 

Таким образом, можно сказать, что к началу 1860-х годов в отече-
ственной историографии была сформирована новая концепция, согласно 
которой, причиной вступления России в Северную войну явилось стрем-
ление утвердится на Балтийском море. В связи с этим меняется и характер 
войны с освободительной на завоевательную, а оценка действий Петра 
постепенно стала приобретать негативный окрас. 

Такие серьёзные изменения в оценке событий начала Северной войны 
в первую очередь связаны эпохой широкомасштабных реформ Алек-
сандра II. Установка официальной пропаганды на идеализацию личности 
Петра была ослаблена, постепенно стал развиваться критический подход 
к деятельности императора, а многие его действия стали получать нега-
тивный окрас [7, с. 83–84]. 

Также в этот период изменения происходят в военно-исторической 
науке в целом. В 1863–1864 гг. Совещательным комитетом военного ми-
нистерства была составлена программа военно-исторических исследова-
ний. В её создании принимали участие видные деятели эпохи М.И. Богда-
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нович, Д.А. Милютин, Н.Н. Обручев. На конференции, которая состоя-
лась в Николаевской академии, был поставлен вопрос о дальнейших путях 
развития военно-исторической науки [1, с. 182–183]. 

Её участники пришли к выводу о том, что военно-историческая наука 
пришла в совершеннейший упадок, в итоге было принято решение, кото-
рое определило её дальнейшее направление развития почти на четверть 
века [1, с. 183]. 

Курс военной истории было принято разделить на две отдельные ча-
сти: история военного искусства и изучение военных кампаний. 

Теперь перед военной историей встали следующие задачи: изучение 
исторических источников, создание монографических исследований по 
отдельным вопросам, создание обобщающих трудов. Но, не смотря на по-
ставленные задачи, их выполнение оказалось очень долгим и трудоёмким 
процессом. В течение последующих 10 лет научных трудов почти не вы-
ходит, о результатах можно будет говорить лишь в 80–90-е годы XIX века: 
именно в этот период времени выходит наибольшее количество работ, ка-
сающихся тематики Северной войны. 

Но пока ещё вышедшая вслед за Соловьёвым работа Костомарова 
[8, с. 125] продолжает развивать критический подход к деятельности 
Петра. В отличие от других царских историков, описывая рижский инци-
дент, он встаёт на сторону рижского губернатора Дальберга, а попытку 
Петра произвести разведку крепости считает неправомерной. 

Вновь была значительно преуменьшена роль русского царя как участ-
ника Северного союза, а главным инициатором начала военных действий 
опять становится Рейнгольд Паткуль, который хотел использовать Петра 
как участника войны для собственной выгоды [8, с. 126]. 

Фактически вновь происходит возвращение к предположению, выдви-
нутое в своё время Бутурлиным о пассивной роли царя в этих событиях. 
Если у Соловьёва Пётр выступает как равноправный участник Северного 
союза, то Костомаров опять отводит его роль на задний план. 

Ничего особенно нового своей работой Костомаров не вносит, а лишь 
повторяет уже изложенные ранее историками предположения. Скорее 
всего, целью его очерка о Петре было обобщение имеющихся сведений. 

Ученик С.М. Соловьёва В.О. Ключевский закрепляет уже сложивше-
еся ранее в отечественной науке мнение о поспешности действий Петра в 
принятии решения о начале военной кампании против шведов. 

Северная война, по мнению Ключевского, как стратегическая задача 
досталась Петру от его предшественников и не могла быть осуществлена 
без их активной деятельности. То есть, фактически, возможность начать 
войну ставится в заслугу в первую очередь прежних правителей России. 

Ключевский, в отличие от прежних исследователей, подверг действия 
Петра в начале войны самой жесткой критике, назвав войну плохо обду-
манной и подготовленной [9, с. 132]. Он приписывает Петру следующие 
слова: «начал войну, как слепой, не ведая ни своего состояния, ни силы 
противника» [9, с. 133]. 

Не высоко оценены в целом действия союзников: непрочность поло-
жения Августа II на польском престоле, ничего не понимающая в военном 
искусстве Дания и вновь обозначена попытка Паткуля использовать рус-
ского царя ради собственной выгоды. 

Таким образом, Ключевский в целом обобщает и окончательно фор-
мулирует мнение группы историков о том, что вступление России в Се-
верную войну стало результатом необдуманных поспешных действий 
Петра и Великого и хитросплетённых интриг лифляндского дворянина 
Иоганна Рейнгольда Паткуля. 
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Значительное место в историографии вопроса занимает труд профес-
сора Дерптского университета, русского историка немецкого происхож-
дения Александра Густовавича Брикнера, написавшего свою историю 
Петра Великого [2], вышедшей в 1881 г. Им были изучены множество ар-
хивных материалов, как русских, так и зарубежных, проанализированы и 
сопоставлены мнения различных исследователей, включая Соловьёва, Устря-
лова. Таким образом, это – одна из попыток научного исследования проблемы. 

Истинным поводом к войне Брикнер называет не всем известный 
«рижский инцидент», чего придерживалось большинство исследователей 
до него, а договорённости Петра I с польским королём Августом о насту-
пательном союзе против шведов, заключённые во время пребывания рус-
ского царя за границей. Причиной войны, в первую очередь, является 
столкновение интересов в Прибалтийском регионе, а личная обида рус-
ского царя на рижского губернатора никакого значения в данном случае 
не имеет [2, с. 21–22]. 

Таким образом, Брикнер полностью отвергает сложившееся в истори-
ческой науке представление о том, что послужило поводом к Северной 
войне, предлагая свою версию событий. 

Роль Паткуля, по мнению Брикнера, не входит в задачу исследования, 
[2, с. 22] поэтому ничего особенно нового он не говорит. Целью Паткуля, 
он считает, было, желание втянуть в войну со шведами польского короля 
Августа II для удовлетворения собственных интересов. Также Брикнер от-
мечает предостережение Паткулем польского короля о больших завоева-
тельных планах Петра и нежелании отдавать Эстляндию и Лифляндию, 
[2, с. 22–23] о чём уже ранее сообщали другие исследователи. 

В 1880–90-х гг. в русской военно-исторической науке сложилось два 
направления, между которыми шла борьба: русская и академическая 
школы. Большинство работ по Северной войне, выходившие в это время, 
являются учебными пособиями для военных училищ, в которых излага-
ется официальная точка зрения на вступление России в Северную войну. 
Появление этих пособий связано с введением учебную программу препо-
давания курса отечественной военной истории. 

Представителями русской школы являлись Д.Ф. Масловский, 
А.З. Мышлаевский, русские военный историки, написавшие учебники по 
военному искусству и работы по военным кампаниям Северной войны. 
Ими были изучены большое количество архивных материалов, опублико-
ваны первоисточники, введены в научный оборот новые данные о строи-
тельстве армии и флота [1, с. 185]. 

Обстоятельства вступления Россию в работе Д.Ф. Масловского [12, с. 67] 
не рассмотрены подробно, сказано лишь о благоприятной политической 
обстановке, послужившей к началу военных действий, и целях войны, ко-
торые ранее указал в своей работе Брикнер. В таком же ключе излагает 
события учебник профессора военного искусства, генерала от инфанте-
рии Г.А. Леера [10]. 

Таким образом, к началу XX века концепция вступления России в Се-
верную войну претерпела значительные изменения. Изменился характер 
войны: с освободительной на завоевательную, в связи с тем, что возвра-
щение утраченных в Смутное время земель перестало рассматриваться 
как причина войны. Также изменился и повод к войне: «рижский инци-
дент», господствовавший в отечественной литературе в течение длитель-
ного времени, был полностью отвергнут Брикнером. 

Опубликованные в 1899 г. и 1917 г. лекции Платонова [13], завершаю-
щие период историографии царской России уже ничего нового не вносят. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

26     Студенческая наука XXI века 

Он также перечисляет все обстоятельства создания Северного союза, ука-
занные ранее другими исследователями, указана также и попытка исполь-
зовать силы Петра Паткулем. Но во главе союза ставится не Паткуль, а 
польский король Август. 

Таким образом, в историографии XVIII – начала XX века сложились 
две основные концепции о вступлении России в войну, которые, в боль-
шей степени менялись из-за общественно-политической ситуации в 
стране. Первая концепция указывает основной причиной войны возвра-
щение исконно русских земель, утраченных по Столбовскому договору 
1617 г. Данная точка зрения поддерживалась в течение длительного пери-
ода и не подвергалась сомнению. Но постепенно в научный оборот вво-
дится вторая концепция, которая называет одной из главных причин войны 
попытку укрепить свои позиции на Балтийском побережье, получив выход в 
море, тем самым изменив расстановку сил на международной арене. 

В конечном итоге под напором новых фактов вторая концепция вытес-
няет первую и к началу XX века окончательно закрепляется в литературе. 
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Актуальность. 
На современном этапе развития общества перед системой здравоохра-

нения остро стоит проблема эффективного распределения средств для по-
вышения доступности и качества медицинской помощи. 

Особая роль в системе здравоохранения отводится эффективности фи-
нансирования, а ее оценка представляется чрезвычайно существенным и 
необходимым параметром. Операция по оценке эффективности требуется 
для более результативной работы учреждения, а также для отчета перед 
государственными органами. 

Решение актуальных проблем здравоохранения требует использова-
ния методов сравнительной оценки возможных вариантов эффективного 
распределения ресурсов. 

Цель: 
Изучение различных методов оценки эффективности в здравоохране-

нии. 
Решение: 
Всемирная организация здравоохранения считает, что для оценки по-

казателей результатов системы здравоохранения достаточно 3 составляю-
щих: 

1) общему уровню здоровья;
2) доступность медицинской помощи;
3) удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг.
Под результативностью понимается степень достижения поставлен-

ных целей. С точки зрения индикаторов оценка результативности предпо-
лагает сопоставление фактических значений индикаторов со значениями, 
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определёнными в соответствии с поставленными задачами. Степень до-
стижения поставленных целей может оцениваться при помощи индекса 
результативности. Такой индекс определяется на основании одного инди-
катора или набора индикаторов, например, при помощи взвешенной 
суммы бальных оценок. Индекс результативности отражает фактически 
достигнутый уровень рассматриваемого показателя к «потенциальному» 
(максимально возможному). Показатели результативности медицинских 
услуг могут быть разбиты на три основные группы: 

 медицинские показатели: объёмы оказанных медицинских услуг по 
видам медицинской помощи и по отдельным специальностям, количество 
пролеченных пациентов с определённым заболеванием, число пациентов, 
относящихся к определённой социальной группе, и т. п.; 

 экономические показатели: затраты на оказание медицинских услуг, 
удельный вес расходов на оплату определённых видов медицинской по-
мощи, отдельные показатели использования финансовых средств; 

 социальные показатели: показатели смертности, рождаемости, сред-
ней продолжительности жизни, заболеваемости, удовлетворённость насе-
ления качеством медицинской помощи. 

Оценка эффективности медицинских услуг предполагает сопоставле-
ние полученных результатов с ресурсами, потраченными на их достиже-
ние. В основе общей оценки эффективности услуг здравоохранения лежат 
два основных понятия: 

 экономическая эффективность, связывающая объёмы медицинских 
услуг с затратами; повышение экономической эффективности предпола-
гает экономию расходов при сохранении объёмов медицинской помощи 
или увеличение объёма услуг при сохранении объёмов финансирования; 

 социальная эффективность, состоящая в обеспечении определён-
ного уровня качества медицинской помощи в рамках располагаемых ре-
сурсов; этот показатель важен с точки зрения доступности медицинской 
помощи определённого качества. 

Общая оценка эффективности расходов на здравоохранение предпола-
гает определение соотношения достигнутого социально значимого ре-
зультата и потраченных при этом ресурсов. Эффективное расходование 
общественных средств заключается в достижении поставленной цели при 
максимальной экономии финансовых ресурсов. 

При анализе эффективности расходования ресурсов должны быть 
определены: 

 набор индикаторов, характеризующих достижение поставленных 
целей; 

 нормативные значения контрольных индикаторов; 
 шкала для численной оценки полученных результатов, предполага-

ющая единый алгоритм оценки отклонения достигнутых показателей от 
нормативного значения. 

На основании оценок отклонения достигнутых показателей от норма-
тивного значения определяется общий коэффициент достижения резуль-
татов (индекс результативности). Критериями результативности деятель-
ности медицинских учреждений выступают: 

 степень достижения поставленных целей, выраженная через сопо-
ставление достигнутых и плановых показателей; 

 экономическая эффективность использования ресурсов; 
 правильность выбора медицинских технологий и соблюдения стан-

дартов их качества. 
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Применение единой системы показателей для оценки результативно-
сти общественных расходов в здравоохранении позволяет оценивать сте-
пень достижения поставленных целей по повышению эффективности ис-
пользования ресурсов при помощи числовых критериев. Использование 
общей методики упрощает сравнение результативности оказываемых 
услуг как между отдельными ЛПУ, так и между различными муниципаль-
ными образованиями и регионами [1]. 

Министерство здравоохранения предлагает следующие показатели 
для оценки эффективности функционирования территориальных систем 
здравоохранения: 

1. Индикатор общего уровня здоровья.
2. Индикатор распределения уровня здоровья среди населения.
3. Индикатор общего уровня отзывчивости системы здравоохранения.
4. Индикатор справедливости распределения бремени расходов на

здравоохранение. 
5. Интегральный показатель оценки эффективности деятельности си-

стемы здравоохранения, который рассчитывается как взвешенная сумма по-
казателей 1–4. 

В дополнение к пяти перечисленным показателям используется также: 
6. Интегральный показатель структурной эффективности.
Оценка эффективности функционирования муниципальных систем 

здравоохранения производится с помощью трех показателей: 
1. Индикатор общего уровня здоровья.
2. Индикатор общего уровня отзывчивости системы здравоохранения.
3. Интегральный показатель структурной эффективности. Использование

более узкого перечня показателей для оценки муниципальных систем здра-
воохранения по сравнению с оценкой региональных систем обусловлено 
ограничениями на возможности получения для каждого муниципального об-
разования детализированных данных, требуемых для расчета полного пе-
речня показателей. В качестве календарного периода для расчета показателей 
принимается один год. Для целей анализа динамики вышеуказанных показа-
телей их расчет производится за несколько предшествующих лет [2]. 

A. Donabedian предложил свой подход к оценке качества медицинской по-
мощи (триада Донабедиана). Доктор А. Донабедиан выделил три главных 
направления работы по обеспечению качества медицинской помощи: совер-
шенствование структуры, процесса (технологии) и результата. Взаимосвязь 
структуры, процесса и результата получала название «триады Донабедиана». 

Качество технологий – компонент медицинской помощи, описываю-
щий, насколько комплекс лечебных мероприятий конкретному больному 
был оптимален; технологии профилактики, диагностики, лечения, реаби-
литации – оценивается как соблюдение принципов стандартов. 

Качество результата – компонент КМП, описывающий отношение 
достигнутых фактических результатов с реально достижимыми; достиже-
ние принятых клинических показателей и соотнесение их с экономиче-
скими (результат – затраты). 

Качество структуры – описывает условия оказания помощи, включа-
ющее квалификацию кадров, наличие и состояние оборудования, состоя-
ние помещений, лекарственное обеспечение, наличие и пополнение рас-
ходных материалов, рациональность использования ресурсов и т. д. 

Т. о., для совершенствования деятельности по обеспечению качества 
медицинской помощи необходимо: 

 создать соответствующую законодательную и нормативно-право-
вую базу по регулированию механизмов обеспечения качества медицин-
ской помощи; 
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 привести в соответствие с нормативно-правовой базой структуры и 
ресурсы (кадровые, финансовые, материальные и информационные); 

 создать соответствующие технологические стандарты и стандарты на 
результаты и эффективнее контролировать выполнение медицинских техно-
логий. [3]. 

М.И. Ликстанов предлагает в своей работе следующий расчет: 
Исходя из содержания экономического анализа деятельности ЛПУ, це-

лесообразно выделить основные его задачи: 
1. Выявление потребности населения в медицинских услугах. Мы счи-

таем, что указанный раздел задач отвечает за изучение формирования вхо-
дящего потока для загрузки коечных соматических отделений, и отдельно 
выявляется потребность в деятельности диагностических подразделений. 
Надо исходить из того, что при определенных условиях востребование 
большинства медицинских услуг не имеет предела, однако их удовлетво-
рение ограничено уровнем развития материального производства. 

2. Изучение полноты удовлетворения потребностей населения в услу-
гах учреждения и проверка соблюдения установленных нормативов. 

3. Оценка эффективности использования ресурсов. Важность этой за-
дачи повышается в связи с той ролью, которую играют трудовые и мате-
риальные ресурсы в хозяйственной деятельности учреждений, где они вы-
ступают неотъемлемым элементом удовлетворения потребности в услу-
гах. 

4. Выявление и измерение факторов отклонения фактических показа-
телей хозяйственной деятельности учреждения от нормативных и опреде-
ление резервов. При решении этой задачи в наибольшей степени проявля-
ется действенность экономического анализа. 

5. Контроль соблюдения принципов финансирования бюджетного
учреждения. Решение данной задачи позволяет выявить полноту их ис-
пользования в ходе хозяйственной деятельности коллективов подразделе-
ний, обеспечения сочетания общественных, коллективных и личных ин-
тересов специалистов как необходимого условия соблюдения требований 
экономических законов. 

6. Подготовка аналитической информации для выбора оптимальных
управленческих решений. Она состоит в сборе данных о работе ЛПУ, ана-
литической обработки и обобщения результатов анализа. В ходе анализа 
формируются предложения об устранении недостатков и улучшении ра-
боты учреждения. Успех в деятельности стационара в наибольшей сте-
пени зависит от правильности решения именно этой задачи анализа. 

В организации и проведении анализа работы лечебно-профилактиче-
ского учреждения можно выделить следующие основные его этапы: 

 составление плана и программы проведения анализа; 
 сбор необходимой информации; 
 аналитическая обработка информации; 
 оценка результатов деятельности учреждения; 
 выводы, рекомендации [4]. 
М.Ю. Сурмач в своей работе предлагает медико-социологическую ме-

тодику оценки социальной эффективности здравоохранения в сфере 
охраны репродуктивного здоровья молодёжи, включающая: [1] оценку 
степени удовлетворённости потребителей медицинской помощью;  
[2] оценку «качества» рождений; [3] оценку взаимодействия потреби-
теля и производителя медицинских услуг. 

Для количественной оценки уровня медико-гигиенической грамотно-
сти населения предлагает следующие показатели: уровень положитель-
ной информированности (УПИ) и интегральный показатель медицинской 
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грамотности (ИПГ). В качестве исходных данных для проведения 
оценки эффективности территориальных систем здравоохранения ис-
пользуются официальные статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики, данные ведомственной статистики и стати-
стики системы обязательного медицинского страхования, результаты 
опросов населения. 

Мониторинг результативности услуг здравоохранения представляет 
собой периодический процесс сбора информации с целью определения 
того, насколько эффективно реализуются программы оказания медицин-
ской помощи на различных уровнях, какие при этом происходят измене-
ния и какие издержки сопряжены с указанными процессами. Мониторинг 
должен проводиться регулярно, например, ежемесячно, ежеквартально 
или ежегодно. Это позволит управляющим органам совершенствовать 
процесс планирования стратегических решений и корректировать прово-
димую политику в случае возникновения ошибок, различных ограниче-
ний и т. д. (1). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что результаты оценки 
эффективности системы здравоохранения необходимы для принятия 
управленческих решений в данной сфере. В связи с этим остро стоит во-
прос о необходимости глубокого и тщательного анализа всех составляю-
щих системы здравоохранения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее значимые причины 
распространения онкозаболеваемости, такие как качество водоснабже-
ния, состояние воздушного бассейна и почвы. В ходе исследования авто-
рами были установлены модули факторов, оказывающих наибольшее вли-
яние в различных городах Приморского края. Их качественная оценка поз-
волила осуществить прогнозирование по онкологическим заболеваниям. 

Ключевые слова: онкологическая заболеваемость, канцерогены, фак-
торы, онкология. 

Современная оценка влияния среды обитания на распространение онко-
логической заболеваемости связана с совокупностью различных по силе, ин-
тенсивности, направленности действия внешних факторов [1–4]. В этой 
связи целью исследования явилась системная оценка экологической зави-
симости распространения онкологических заболеваний в условиях При-
морского края. Для обработки информации был использован информаци-
онно-энтропийный анализ [5]. 

Первым источником онкологических заболеваний является неблаго-
приятное экологическое состояние воздушного бассейна большинства го-
родов и поселков Приморского края обусловлено низкой эффективностью 
природоохранных мероприятий на предприятиях с устаревшим оборудо-
ванием и технологиями, а также их недостаточным оснащением высоко-
эффективными очистными сооружениями. Это такие районы как Спас-
ский, Дальнегорский, Кавалеровский, Шкотовский, Хорольский, Черни-
говский, Ханкайский. Преимущественно это районы края, на территории 
которых расположены более половины основных производственных пред-
приятий 1 и 2 классов вредности. Превышение предельно допустимых концен-
траций (ПДК) содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, почве, 
воде на этих территориях зачастую достигает десятикратных размеров. 

Второй не менее важный источник поступления канцерогенов в орга-
низм – вода. Сохраняется проблема с обеспечением населения края доб-
рокачественной водой. Из всех источников питьевого водоснабжения в 
крае 24,4% не соответствуют санитарно-химическим показателям и 20% – 
микробиологическим нормативам. Водопровод из открытых водоисточ-
ников в 91,4% случаев не имеет очистных сооружений и в 19% – обезза-
раживающих установок. Кроме того, в 1,9% проб обнаружены соли тяже-
лых металлов, в том числе кадмий и свинец. Из общего количества по-
верхностных и подземных источников питьевого водоснабжения 48% не 
имеют зон санитарной охраны. В целом состояние источников водоснаб-
жения в крае признано неудовлетворительным. 
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Третий путь попадания канцерогенов в организм – через почву. На 
территории края расположены 697 предприятий, имеющих токсические 
промышленные отходы: горно-обогатительные предприятия, предприя-
тия приборо-, судостроения и судоремонта. 

Детальный анализ санитарно-гигиенической обстановки на террито-
рии Приморского края необходим, так как позволяет установить при-
чинно-следственные связи с онкопатологией. Известно, что в основе ме-
ханизма раковой индукции лежит сбой генетической программы клетки. 
Запускают данный механизм канцерогены. 

Исследованием установлено, что в городах на заболеваемость, болез-
ненность и смертность населения от онкопатологии наибольшее влияние 
оказывают факторы социально-экономического модуля (табл. 1). Не-
сколько меньше оказывают влияние факторы гигиенического модуля. Вме-
сте с тем, заметна высокая доля влияния экологического модуля, причем сте-
пень влияния одинаково высокая в городах, в районах и в целом по краю. 

Таблица 1 
Влияние факторов среды обитания на онкопатологию 

Населенные 
пункты 

Факторные модули (результаты
информационно-энтропийного  

анализа, %)

Показатели онкопатологии 
(на 100 тыс. населения) 

Общий Экологи-
ческий 

Социально-
экономиче-

ский

Гигиени-
ческий Забол. Болез. Смертн. 

Арсеньев 18,3 24,8 22 28,1 339,4 1313,4 212,8
Артем 17,6 28,3 38,3 7 270,7 840,6 170,9
Владивосток 17,3 38,6 18,1 16,1 228,7 849,7 155,2
Дальнереченск 16,6 31 32,2 16,9 273,1 1304,3 119,6
Лесозаводск 16,6 31 32,2 16,9 308,9 1389,5 236,8
Находка 16,6 41,3 25 9,1 205,8 828,5 123,7
Спасск-Дальний 17,7 19,1 22 34,5 279,1 978,5 161,5
Партизанск 25,9 9,1 40,3 14,8 251,6 770,4 138,9
Уссурийск 23,8 27,4 28,3 7,9 324,2 1400,7 192,9
Дальнегорск 27,5 9,9 41,3 18,5 290,2 1313,4 146
Большой 
Камень 17,6 28,3 38,3 7 252,2 1049,7 163,3 

Анучинский 18,3 24,8 22 28,1 208,3 773,4 120,9
Кавалеровский 17,9 20 19,6 24,6 289,2 898,9 174,6
Кировский 21,8 22,8 24,2 26 317,5 1292,7 209,1
Красноармейский 18 30,1 25,8 22,9 291 911,9 209,3
Лазовский 25,3 6,9 28,1 31,8 147,7 766,3 116,7
Михайловский 16,5 29 35,3 8,4 242,8 827,3 155,6
Надеждинский 21 11,7 26,9 33,8 260,6 484,8 188,3
Октябрьский 23,8 27,4 28,3 7,9 253,9 842,7 177,6
Ольгинский 27,5 9,9 41,3 18,5 235,5 959,1 121,2
Пограничный 18 19,8 23 26,8 296,4 1089,5 183,8
Партизанский 25,9 9,1 40,3 14,8 214,8 720,9 136,9
Пожарский 14,2 9,2 21,5 27,5 224,3 534,4 164,3
Спасский 21 25,4 29,9 8,6 161,4 821,4 132,7
Тернейский 18,4 35,9 15,7 28,3 252,5 977,7 184,3
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Ханкайский 18,1 20,8 33 19 189,8 701,5 102,1
Хасанский 13,6 30,9 19,9 21,3 243,6 1005,1 159,7
Хорольский 21 25,4 29,9 8,6 198,4 619,9 152,1
Черниговский 19,3 9,9 21,5 23 314,6 1040,1 199,3
Чугуевский 19,3 26,2 23,2 24,1 252,6 831,6 167,9
Яковлевский 19,3 26,2 23,2 24,1 257,8 806,3 199
Приморский 
край 19,8 22,9 28,1 19,5 254,1 933,7 163,8 

 

Оценивая результаты анализа, можно сказать о разнообразном влия-
нии факторов среды обитания на уровень общей онкологической заболе-
ваемости населения Приморья. Так, гигиенический модуль факторов бо-
лее всего влияет на уровень онкологической заболеваемости в городах 
Арсеньеве, Владивостоке, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, в Надеждин-
ском, Кавалеровском, Ханкайском, Черниговском районах. Социально-
экономический модуль факторов определяет уровень онкопатологии в го-
родах Дальнегорске, Артеме, Партизанске, Уссурийске, в Ольгинском, 
Партизанском, Михайловском, Хорольском районах. Экологические фак-
торы влияют на распространенность онкопатологии в Находке, Дальне-
горске, Дальнереченске, Лесозаводске, Большом Камне, Тернейском, 
Красноармейском, Михайловском районах. 

В общей характеристике распространенности злокачественных ново-
образований в городах на онкопатологию большее влияние оказывает мо-
дуль факторов, связанных с антропогенным воздействием, и модуль фак-
торов, характеризующих социальную инфраструктуру, в районах заметно 
влияние факторов экологического модуля. Выявленные модули влияния 
факторов сочетанного негативного воздействия среды обитания на пока-
затели заболеваемости, болезненности, смертности от онкопатологии у 
населения края, их количественная оценка позволяют определить направ-
ления медико-профилактической работы. Отмечается неотъемлемая связь 
уровня основных форм онкологической заболеваемости с неблагоприят-
ной экологической ситуацией в городах и районах Приморского края. 
Специфика формирования онкопатологии определяется напряженностью 
экосистемы: высокая распространенность онкопатологии наблюдается в 
зонах критической и напряженной экологической ситуации, где располо-
жены предприятия угольной, горно-химической промышленности, судо-
ремонта, стройиндустрии, машиностроения и районы с интенсивной хи-
мизацией и мелиорацией сельского хозяйства. 

Установленные основные закономерности распространения злокаче-
ственных новообразований на территории Приморского края под воздей-
ствием факторов окружающей среды позволили осуществить прогнозиро-
вание ситуации по онкозаболеваемости на период последующих лет и 
легли в основу краевой Программы «Онкология». 

Программа «Онкология» является государственной программой «Раз-
вития здравоохранения Приморского края на 2013–2017 годы». Приори-
тетами программы являются предотвращение, ранняя диагностика онко-
логических заболеваний органов репродуктивной системы и желудочно-
кишечного тракта, повышение высокого уровня здоровья населения При-
морского края. Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы и показатели социально-экономической эффективности предпо-
лагают: 

 увеличение до 50% доли больных, выявленных на ранних стадиях 
заболевания; 
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 снижение до 23% удельного веса умерших в течение года от онколо-
гических заболеваний с момента установления диагноза; 

 снижение до 200,0 случаев на 100 тыс. населения смертности от зло-
качественных новообразований; 

 увеличение до 54% численности больных, состоящих на учете 5 лет 
и более. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В РАСПРОСТРАНЕНИИ РАКА ЖЕЛУДКА 
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной работе проведена оценка распространенности рака 
желудка в Приморском крае. В качестве математического инструмента об-
работки базы данных использован информационно-энтропийный анализ. Ав-
торами установлено, что уровень распространения заболеваемости рака же-
лудка в Приморском крае имеет экологическую и социальную обусловленность 
с некоторым преимуществом техногенного воздействия, в особенности об-
щего загрязнения среды и снижением качества жизни населения. 

Ключевые слова: рак желудка, распространенность, экологические 
факторы, социальные факторы, информационно-энтропийный анализ. 

Злокачественные новообразования – это огромная проблема совре-
менной медицины, так как они являются одной из наиболее частых при-
чин преждевременной смерти. Рак желудка остается одним из самых рас-
пространенных заболеваний в мире. В настоящее время рак желудка в об-
щемировой структуре онкологической заболеваемости занимает 4-е место 
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после рака легкого, рака молочной железы и колоректального рака, при этом 
в структуре смертности рак желудка находится на втором месте [1; 2; 4; 5]. 

Проведена социально-экологическая оценка распространения рака желудка 
среди населения Приморского края. В качестве математического инструмента 
обработки базы данных использован информационно-энтропийный анализ. 

В Приморском регионе заболеваемость раком желудка находится на тре-
тьем месте среди других онкологических заболеваний. На распространен-
ность данного заболевания влияет множество факторов. Рак желудка на 
50,3% обуславливается загрязнением внешней среды и на 49,7% зависит от 
социальных условий. Наибольшее влияние в природно-техногенном блоке 
оказывает загрязнение водной среды (17,2%). Имеется экологическая зависи-
мость от химического состава подземных вод, определяющими региональ-
ные качества питьевой воды (13,3%). Экологическая зависимость распро-
странения заболеваний рака желудка также связана с показателями загрязне-
ния воздуха СО, содержанием As в подземных водах. Косвенная связь в рас-
пространении рака желудка отмечается с санитарным состоянием почв 
(10,9%), с качеством сельскохозяйственных продуктов питания. Из социаль-
ных проблем наиболее значимыми являются качество жилищных условий 
(12,7%), доходы населения (10,7%). Экспертами ВОЗ международного 
агентства по изучению рака (IARC) установлено, что бедность, как правило, 
является основой психоэмоционального стресса, который, в свою очередь, 
относится к важным факторам риска развития онкологии [3]. Еще одной про-
блемой является уровень медицинского обслуживания (10,1%), что вполне 
обоснованно, так как раннее диагностирование определяет и уровень распро-
странения заболеваемости. В Приморском крае характер питания не сильно 
влияет на распространение рака желудка (табл. 1). 

Таблица 1 
Социально-экологическая обусловленность распространения  

рака желудка в Приморском крае  
(результаты информационно-энтропийного анализа) 

Фактор среды Показатель (усл. ед.) Общее соотношение 
(%)

Природно-техногенные факторы 0,43 50,3
Климатические условия – –
Качество питьевой воды – –
Загрязнение водной среды 0,58 17,2
Химический состав подземных 
вод 0,45 13,3 

Санитарное состояние почв 0,37 10,9
Загрязнение атмосферы 0,3 8,9
Социальные факторы 0,34 49,7
Демографическая структура 
населения 0,22 6,5 

Качество жилищных условий 0,43 12,7
Характер питания 033 9,8
Доходы населения 0,36 10,7
Уровень медицинского
обслуживания 0,34 10,1 



Медицинские науки 

37 

Распространенность рака желудка в Приморском крае неоднородна. 
Нельзя выделить приоритет городского или сельского распространения. 
Самые высокие показатели отмечаются в Дальнегорске, Арсеньеве, Кава-
леровском, Чугуевском районах и др. В этих населенных пунктах наблю-
дается неблагоприятная социально-экологическая обстановка, что может 
служить одной из причин высокой заболеваемости. В Дальнегорске и Чу-
гуевском районе высокий уровень заболеваемости обуславливается пло-
хим качеством питьевой воды, наличием вредных производств, загрязня-
ющих окружающую среду, высокой степенью загрязнения водной среды. 
Достаточно высокий уровень заболеваемости в Кировском районе, что 
может быть связано с качеством воды – из-за наличия минеральных ис-
точников, часть из них с высоким содержанием радона, население потреб-
ляет большое количество минеральных вод, что определяет высокий уро-
вень заболеваемости. Наименьшие показатели отмечаются в малозаселен-
ных районах края (Красноармейский и Пожарский) (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень распространения заболеваемости рака желудка 
в Приморском крае 

 

Примечание: 1 – Дальнегорск; 2 – Кавалеровский район; 3 – Арсеньев; 
4 – Чугуевский район; 5 – Партизанск; 6 – Черниговский район;  
7 – Кировский район; 8 – Спасск-Дальний; 9 – Михайловский район;  
10 – Ольгинский район; 11 – Лесозаводск; 12 – Спасский район;  
13 – Артем; 14 – Анучинский район; 15 – Октябрьский район; 16 – Лазов-
ский район; 17 – Партизанский район; 18 – Ханкайский район;  
19 – Хорольский район; 20 – Яковлевский район; 21 – Уссурийск;  
22 – Владивосток; 23 – Находка; 24 – Большой камень; 25 – Надеждин-
ский район; 26 – Дальнереченск; 27 – Фокино; 28 – Пограничный район; 
29 – Тернейский район; 30 – Хасанский район; 31 – Красноармейский 
район; 32 – Шкотовский район; 33 – Пожарский район. 

 

Раком желудка чаще болеют мужчины – 400 случаев на 1000 мужского 
населения и 277 случаев у женского населения (рис. 2). Одной из вероят-
ных причин данного распределения может быть большая встречаемость 
вредных привычек среди мужского населения, нежели чем у женского. 
Курение и алкоголизм относят к основным причинам всех онкологиче-
ских заболеваний, в том числе и пищеварительной системы, так как эти 
факторы вызывают сильно раздражение слизистой оболочки (курение 
удваивает риск развития рака желудка). Важную роль играет и нежелание 
мужчин регулярно проходить осмотры у врачей. Мужчины склонны об-
ращать меньше внимания на информацию и пропаганду со стороны ми-
нистерства здравоохранения, ассоциаций и организаций по борьбе с раз-
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личными заболеваниями и прочих подобных источников. Также суще-
ствует гипотеза, что большая предрасположенность к раку желудка у 
мужчин связана с конституциональными особенностями мужского орга-
низма [2; 3]. 

Рис. 2. Половые особенности распространения рака желудка 
в Приморском крае 

 

Исследование возрастных распределений показало, что среди муж-
ского населения злокачественные новообразования желудка начинают 
развиваться у лиц 25 лет и старше, у женского – с 30 лет. Заболеваемость 
начинает расти с 45 лет у мужчин и с 55 лет у женщин (табл. 2). Возник-
новение опухолей у пожилых людей можно объяснить более продолжи-
тельным воздействием канцерогенов, ростом суммарной дозы их экспо-
зиции и возрастными изменениями в организме пожилых, особенностями 
морфологического строения слизистой органов [6]. 

Таблица 2 
Возрастные особенности распространения рака желудка  

в Приморском крае 

Мужчины Женщины
0–4 – –
5–9 – –

10–14 – –
15–19 – –
20–24 – –
25–29 1 –
30–34 2 5
35–39 7 12
40–44 25 33
45–49 51 1
50–54 61 –
55–59 68 45
60–64 78 40
65–69 50 34
70–74 97 90
75–79 20 17

Старше 80 – –



Медицинские науки 

39 

На основании результатов исследования можно сделать выводы: 
 на распространение рака желудка в Приморском крае в меньшей сте-

пени оказывают влияние характер питания, в большей – общее загрязне-
ние водной среды и качество воды; 

 из социальных факторов выделяют уровень жилищных условий и 
доходы населения; 

 уровень заболеваемости раком желудка в Приморском крае зависит 
от социальных и техногенных факторов среды обитания; 

 для профилактики данного заболевания необходимо решать регио-
нальные вопросы здравоохранения, материальной обеспеченности насе-
ления, а также проблемы экологической безопасности. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты оценки рези-
стентности организма курсантов МГУ им. Г.И. Невельского за 2010–2014 гг. 
Авторами установлено, что снижение потенциала иммунной системы 
отмечается у курсантов с факторами риска и наличием болезней органов 
дыхания, в том числе и на стадии клинической ремиссии. 

Ключевые слова: курсанты, болезни органов дыхания, резистент-
ность, иммунная система, адаптационные реакции. 

Резистентность – понятие, охватывающее обширный круг явлений со-
противляемости, устойчивости организма при воздействии факторов раз-
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личной природы. Она показывает потенциальные адаптационные способ-
ности организма противостоять действию патогенных агентов в конкрет-
ных условиях среды [1; 2]. 

В данном исследовании оценка резистентности организма курсантов 
проводилась по состоянию иммунной системы и неспецифическим адап-
тационным реакциям. 

Результаты углубленных клинико-лабораторных исследований показали, 
что среди обследованных 198 курсантов практически здоровыми были 
78 (39,4%), а у 120 (60,6%) – в анамнезе имеются хронические заболевания. 

Распределение курсантов по нозологическим формам хронических за-
болеваний, зарегистрированных в анамнезе в соответствии с международ-
ной классификацией болезней Х пересмотра (МКБ 10) представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение хронических заболеваний курсантов  

по нозологическим формам 

Классы заболеваний Группы заболеваний 

Показатели 
хронических больных
Абс. 

число
На 100 

обследованных

Болезни органов 
дыхания  

Хронический катаральный  
необструктивный бронхит 65 38,8 

Хронический синусит 24 12,1
Хронический тонзиллит 21 10,6
Хронический ринофарингит 10 5,05

Болезни органов 
пищеварения 

Гастрит, гастродуоденит 8 4,04 

ДЖВП 6 3,03 
 

У 79,2% курсантов длительность заболевания не превышала 5 лет, а у 
6 человек (20,8%) составила 10 лет. У обследованных число хронических 
заболеваний органов дыхания заметно возрастает с учётом возраста 
(рис. 1). 

Рис. 1. Распределение курсантов с хроническими заболеваниями 
органов дыхания 
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Обследование показало наличие факторов риска развития болезней ор-
ганов дыхания у многих практически здоровых курсантов (табл. 2). 

Таблица 2 
Распространённость основных факторов риска курсантов 

Фактор риска 
Обследованные курсанты (n = 198)

Абс. %
Отягощённая наследственность 49 24,7
Перенесенная пневмония в анамнезе 71 35,8
Рецидивирующий бронхит в детстве 74 37,3
Частые простудные заболевания 120 60,6

Образ жизни: 
Табакокурение 149 75,2
Употребление алкоголя 128 64,4

 

Клиническая симптоматика пациентов с респираторными заболевани-
ями была мало выраженной, активных жалоб не предъявляли, но при тща-
тельном опросе выяснено, что у 82 человек (68,3%) наблюдались повы-
шенная утомляемость и снижение работоспособности (табл. 3). 

Таблица 3 
Клинические симптомы у курсантов с болезнями органов дыхания 

Параметр 
Курсанты с БОД (n = 120)
Абс. %

Непродуктивный кашель 11 9,2
Головные боли 40 33,3
Нарушения сна 54 45,0
Повышенная утомляемость 82 68,3
Снижение работоспособности 82 68,3
Раздражительность 72 60,0
Психоэмоциональная лабильность 65 54,2
Кашель сухой 0 0,0
Кашель со слизистой мокротой 73 60,8
Жесткое дыхание 76 63,3
Сухие хрипы 5 4,2
Усиление лёгочного рисунка 12 10,0
Метеолабильность 87 72,5

 

Функциональные методы исследования показали отсутствие наруше-
ний проходимости в бронхах как у практически здоровых курсантов, так 
и у всех больных хроническими заболеваниями дыхательных путей: по-
казатели спирографии, гемодинамики и гипоксической устойчивости в 
обеих группах обследованных курсантов находились в пределах границ 
возрастной нормы (табл. 4). 
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Таблица 4 
Показатели спирографии, гемодинамики и гипоксической  

устойчивости у обследованных курсантов 

Наименование показателей 
Значение показателей 

у курсантов
Здоровых (78) С БОД (120)

Форсированная жизненная емкость легких, л 98,51 ± 1,54 96,61 ± 1,78
Объем форсированного выдоха за 1-ю сек, л 94,30 ± 2,31 32,36 ± 2,12
Максимальная вентиляция легких, л/мин 85,60 ± 2,05 84,43 ± 2,81
Жизненная емкость легких, л 101,30 ± 2,00 96,50 ± 2,75
Максимальная объемная скорость 25% 
ФЖЕЛ, л/с 89,60 ± 3,00 88,84 ± 2,99 

Максимальная объемная скорость 50% 
ФЖЕЛ, л/с 84,68 ± 2,98 85,48 ± 3,05 

Максимальная объемная скорость 75% 
ФЖЕЛ, л/с 84,20 ± 3,40 81,36 ± 3,59 

Систолической АД, мм рт. ст. 120,0 ± 3,50 124,7 ± 6,72
Диастолическое АД, мм рт. ст. 75,3 ± 3,50 80,2 ± 4,55
ЧСС в минуту 65,1 ± 3,25 74,2 ± 4,73
Проба Штанге, с 65,80 ± 12,52 61,83 ± 14,86
Насыщение периферической крови О2 98,80 ± 0,90 97,83 ± 0,95

 

По методу Л.Х. Гаркави у большинства курсантов лейкоцитарная фор-
мула крови соответствовала неблагоприятным в прогностическом плане 
типам адаптационных реакций – стресса (РС) выявлена у 37,8%, реакция 
переактивации (РП) – у 4,9%, реакция повышенной активации (РПА) – у 
14,6% курсантов. Наиболее благоприятные в этом плане – реакции трени-
ровки (РТ) и спокойной активации (РСА) (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение курсантов по типу адаптационных реакций 
(по Гаркави), % 

 

У практически здоровых курсантов, имеющих факторы риска, а также 
у курсантов с заболеваниями респираторной системы выявлены признаки 
снижения потенциала иммунной системы. 

У обследованных курсантов изменения в гуморальном звене иммуни-
тета выражались в снижении концентрации IgG, повышении IgM, а также 
увеличении концентрации ЦИК. Наблюдалась выраженная дисфункция 
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неспецифической защиты – снижение фагоцитарной активности нейтро-
филов (ФАН) в 75,9% случаев. По данным иммунологического обследо-
вания у курсантов МГУ, с факторами риска и БОД, увеличено общее ко-
личество лейкоцитов с увеличением супрессорной активности Т-лимфо-
цитов, снижено кол-во CD22 позитивных клеток с компенсаторным увели-
чением фагоцитарной способности нейтрофилов. Поэтому, возможно, что 
дефицит показателей клеточного и моноцитарно-макрофагального зве-
ньев иммунной системы может быть следствием нарушений адаптацион-
ных процессов у курсантов. К тому же у большинства курсантов, больных 
ХБ и с ЛОР-патологией, были нарушения во всех звеньях иммунного от-
вета. Выявленные изменения свидетельствуют о наличии признаков хро-
нического патологического процесса. 

Полученные результаты позволили разработать комплекс медико-про-
филактических мероприятий, способствующих повышению устойчиво-
сти организма курсантов. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ЭСТ 
В ПСИХОРЕАНИМАТОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье представлено изучение физических ос-
нов метода ЭСТ в психореаниматологии. Авторы приходят к выводу, 
что в современном виде ЭСТ является безопасным и эффективным ме-
тодом лечения, позволяет существенно улучшить состояние больных с 
различными психическими заболеваниями. 

Ключевые слова: метод ЭСТ, психореаниматология, методы психо-
фармакотерапии. 

К числу наиболее сложных проблем современной клинической меди-
цины относится, в том числе, проблема эффективной и интенсивной тера-
пии неотложных состояний в психиатрической, неврологической и нарко-
логической практике. Это обусловлено широким разнообразием критиче-
ских состояний, развивающихся у пациентов. Угроза их жизни и здоро-
вью требует проведения адекватных реанимационных мероприятий. В 
настоящее время считается доказанным, что во многих случаях необхо-
димо в первую очередь прибегать к методу электросудорожной терапии 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

44     Студенческая наука XXI века 

(ЭСТ). В то же время применение данного метода имеет и ряд противопо-
казаний, поэтому отношение к нему на современном этапе развития ме-
дицинской науки и практики весьма неоднозначно [13]. 

В связи с вышеизложенным цель данной работы формулируется следующим 
образом: изучение физических основ метода ЭСТ в психореаниматологии. 

Для достижения поставленной цели в работе предполагается кратко 
осветить историю возникновения метода ЭСТ, ознакомиться с физиче-
скими аспектами и примерами его применения в психореаниматологии. 

Прежде всего отметим, что психореаниматология – это отрасль меди-
цинской науки и практики, в которой для решения проблем биологиче-
ской психиатрии  как правило, при возникновении ургентных (критиче-
ских) состояний, угрожающих жизни и здоровью больного,  использу-
ются определенные методы анестезиологии и реанимации. Также требует 
определения термин «биологическая психиатрия», которым обозначаются: 

 определенный подход в психиатрии, направленный на изучение 
этиологии (биологических причин) и патогенеза (механизмов развития) 
психических расстройств; 

 совокупность биологических методов лечения и коррекции данной 
группы расстройств [4]. 

Дело в том, что патогенетические механизмы группы заболеваний, 
обобщаемых синдромом «delirium acutum» (DA), включают разрушение 
гематоэнцефалического барьера, проникновение в кровь мозговых анти-
генов, противомозговую аутоиммунизацию, иммунную аутоагрессию, ко-
торые обусловливают полисистемные и полиорганические поражения, 
свойственные всем шоковым состояниям: острую недостаточность дыха-
ния и кровообращения, печеночно-почечную недостаточность, расстройства 
микроциркуляции, синдром ДВС. Критическое состояние, разворачивающе-
еся на фоне этих расстройств, получило название «цереброгенный шок» [5]. 

Если ранее внимание акцентировалось, главным образом, на лечении син-
дромов психических расстройств с помощью психофармакотерапевтических 
препаратов, то с течением времени более эффективным стало комплексное 
лечение психиатрических больных, включающее, с одной стороны, купиро-
вание психомоторного возбуждения и прояснение сознания с редукцией гал-
люцинаторных и бредовых переживаний; с другой стороны, коррекцию ос-
новных параметров гомеостаза и восстановление функций основных систем 
организма с учетом полиорганной патологии [6]. Такое сочетание психиат-
рии и реаниматологии и получило название «психореаниматология». 

Основателем отечественной школы психореаниматологии стал рос-
сийский психиатр, анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры психосоматической медицины факультета повыше-
ния квалификации медицинских работников Российского университета 
дружбы народов и заведующий Московским областным центром психо-
реаниматологии на базе Московской областной психиатрической боль-
ницы №23 (г. Наро-Фоминск Московской области) Александр Ильич 
Нельсон. Главной сферой его научных изысканий является применение в 
практике лечения психиатрических расстройств метода ЭСТ в рамках 
психореаниматологии. 

А.И. Нельсон указывает, что упоминание о благотворном действии 
электричества на мозг встречается в документах I века нашей эры: в Древ-
нем Риме практиковалось лечение головных болей посредством прикла-
дывания к голове пациента электрических рыб (таких, как электрический 
сом, скат, угорь), обладающих теми же параметрами электровоздействия, 
что и аппараты, используемые при ЭСТ: ток до нескольких ампер и напря-
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жение порядка сотен вольт [7]. В XVI столетии появились опыты Пара-
цельса по лечению лунатизма приемом камфары – аналептика, оказываю-
щего сильное возбуждающее действие на дыхательный и сосудодвига-
тельный центры продолговатого мозга и вызывающего эпилептический 
припадок. В XVIIIXIX вв. подобный подход использовался в европей-
ских странах для излечения «маний». 

В начале XX в., с открытием инсулина, в ходе наблюдений воздей-
ствия инсулиновых ком на состояние психически больных, сопровожда-
ющихся судорогами, был доказан терапевтический эффект электросудо-
рожных методов на течение психических заболеваний. В 1934 г. итальян-
ские ученые во главе с Уго Черлетти разработали способ лечения шизо-
френии путем искусственного вызывания эпилептического припадка под 
воздействием током определенной силы и частоты на особые зоны мозга. 
Датой «рождения» метода ЭСТ считается 11 апреля 1938 г., когда электроды 
аппарата были впервые приложены к вискам больного в остром приступе ши-
зофрении, что в итоге привело к его выздоровлению данного пациента [7]. 

В нашей стране метод ЭСТ впервые был успешно применен годом 
позже в клиниках профессора Серейского и профессора Фрумкина. К 
концу 1950-х гг. электросудорожная терапия вышла на второе место после 
инсулинокоматозной терапии психозов: из всех случаев использования 
активных методов на долю ЭСТ приходилось 33%, а из всех поступающих 
пациентов этим видом терапии лечилось около 6,5%. В 1948 г. метод ЭСТ 
применялся в 41 из 76 советских психиатрических медучреждений, неис-
пользование же данного метода объяснялось лишь отсутствием соответ-
ствующего аппарата либо отсутствием постоянного электроснабжжения 
(в таких больницах вместо ЭСТ продолжали использовать фармакосудо-
рожную терапию аналептиками  камфарой либо коразолом) [6]. 

Однако в начале 1960-х гг. частота применения ЭСТ в отечественных 
психиатрических больницах стала снижаться, что было обусловлено, в ос-
новном, политическими факторами. Выпуск аппаратов для ЭСТ прекра-
тился, едва начавшись; сотрудничество с иностранными учеными было 
прекращено. Наступила эра психофармакотерапии. 

Однако процедура ЭСТ не была забыта. Ряд специалистов продолжали 
использовать и совершенствовать метод, делая его более безопасным и 
исследуя механизм воздействия на пациентов. Новая «волна» распростра-
нения ЭСТ приходится на 1970-е гг. и обусловлена изменением полити-
ческого климата в стране. 

В итоге к началу XI столетия в России сложилась достаточно благо-
приятная обстановка для развития ЭСТ. Данный метод нашел свое приме-
нение и в такой актуальной отрасли российской медицины, как нарколо-
гия, что обусловило распространение метода. 

В некоторых случаях данный метод является единственным эффектив-
ным в терапии таких жизненно опасных состояний, как фебрильная ката-
тония; злокачественный нейролептический синдром; депрессия с неукро-
тимым стремлением к самоубийству; различные состояния с упорным от-
казом от приема пищи и жидкости, из-за чего нарастает обезвоживание и 
нарушается работа внутренних органов. 

Суть метода состоит в том, что мозг пациента подвергается тщательно 
подобранным и контролируемым импульсам переменного тока, вызыва-
ющим кратковременный эпилептический припадок. ЭСТ воздействует на 
нейрофизиологию человека, биоэлектрическую активность мозга, а также 
оказывает влияние на обмен медиаторов: допамина, норадреналина, серо-
тонина, ацетилхолина, ГАМК и ряда других аминокислот и нейропепти-
дов. Именно это обусловливает антидепрессивный и антипсихотический 
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эффекты процедуры ЭСТ. В то же время применение данного метода не 
приводит к структурным повреждениям головного мозга, к необратимым 
и губительным последствиям, хотя в ряде случаев может вызывать нару-
шение когнитивных функций (расстройства памяти, дезориентации) [7]. 

В связи с этим возрастает актуальность изучения сущности метода, необ-
ходимости учета показаний и противопоказаний к проведению ЭСТ [8]. 
С целью предотвращения негативных последствий применения ЭСТ в 
настоящее время практикуется использование кратковременного наркоза, 
искусственной миоплегии миорелаксантами короткого действия (исклю-
чение мышечной активности при лечебном электровоздействии), масоч-
ной респираторной поддержки на время миорелаксации (профилактика 
гипоксии) и мониторинга жизненно важных функций в процессе проведе-
ния ЭСТ. На сегодняшний день электросудорожная терапия является уни-
версальным и высокоэффективным методом лечения тяжелых психиче-
ских расстройств. По мнению многих ученых, ЭСТ относится к числу 
наиболее стигматизированных методик в современной медицине [6; 8]. 

Электросудорожная терапия эффективна в отношении психопатоло-
гий органической природы возникновения: черепно-мозговых травм, ин-
токсикаций, инфекций ЦНС, сосудистых расстройств, эпилепсии, нару-
шения обмена веществ. В связи с этим, несмотря на неоднозначную исто-
рию развития и применения в мировой психиатрической практике, уже на 
протяжении восьмого десятка лет ЭСТ занимает важное место в системе 
методов современной медицины, заменяя классические методы психо-
фармакотерапии по причине многочисленных фактов непереносимости 
больными воздействия традиционных нейролептиков и антидепрессантов, 
а также в случаях терапевтической резистентности при лечении психических 
расстройств. В современном виде ЭСТ является в значительной степени без-
опасным и эффективным методом лечения, позволяет существенно улуч-
шить состояние больных с различными психическими заболеваниями. 
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Художественное воспитание, приобщение ребенка к прекрасному 
имеет огромное значение в его развитии и восприятии им окружающего 
мира. Психологи давно изучают значение изобразительно творчества в 
психическом развитии ребенка. Ведь художественное творчество детей 
способствуют не только их развитию, но и являются способом для взрос-
лого познать психологию ребенка. Лишь в конце 19 века началось изуче-
ние детского творчества. Первыми исследователями были Коррадо Риччи, 
в России – В.М. Бехтерев, Ю.Н. Болдырев, Л.С. Выготский, С.А. Левитин. 

Работы великих педагогов прошлого (Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, 
Ф. Фребеля и многих др.) свидетельствуют о том, что занятия различными 
видами художественной деятельности создают основу для полноценного со-
держательного общения детей между собой и со взрослыми; выполняют те-
рапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 
снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое 
настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. В про-
цессе художественной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) ребенок 
приобретает различные знания, умения, навыки. Он учится их осознанно при-
менять на практике. В процессе работы он начинает осмысливать качества 
предметов, запоминать их характерные особенности и детали. 

По мнению М.А. Васильевой, занятия аппликацией очень полезны для 
детей. Эта деятельность развивает такие качества, как самостоятельность, 
усидчивость, терпение, аккуратность. Выполнение аппликативных изоб-
ражений способствует развитию мускулатуры руки, координации движе-
ний. При необходимости работать с мелкими деталями, ребенок учится 
владеть ножницами, правильно вырезать элементы поделки, поворачивая 
лист бумаги, раскладывать формы на листе на равно расстоянии друг от 
друга, наклеивать их. Все это улучшает мелкую моторику детей [1]. У ре-
бенка развивается ручная умелость, зрительно-двигательная координа-
ция, что подготавливает ребенка к освоению письма в будущем. 

Известно, что дошкольный период является периодом интенсивного 
сенсорного развития ребенка – совершенствования его ориентировки во 
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внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и 
времени. Источником знаний об окружающем мире являются ощущения 
и восприятия, возникающие от соприкосновения органов чувств с различ-
ными признаками и свойствами предметов [2]. Как отмечает Т.С. Комарова, 
аппликация является одним из видов изобразительного искусства, который 
способствует сенсорному развитию дошкольников [3]. Аппликация содер-
жит большие возможности для развития фантазии, воображения, творческих 
способностей детей. Так, узор может быть составлен как из готовых геомет-
рических, так и из растительных форм, вырезанных самими ребятами. 

Основное назначение аппликации – образное отражение действитель-
ности. При помощи аппликации ребенок выражает свои знания, приобре-
тает новые, испытывает различные эмоции, развивает воображение, нрав-
ственные представления, трудовые умения. На всё это влияет не только 
сам процесс вырезания, наклеивания, но и сам материал, то, с чем рабо-
тает ребенок. Как отмечает З.А. Богатеева, при работе с бумагой, другими 
материалами, инструментами, дети приобретают множество полезных 
умений и навыков, которые связаны с развитием ручных и инструмен-
тальных действий. Таким способом дети учатся обрабатывать бумагу, 
сгибать, складывать пополам и в несколько раз, вырезать различные фи-
гуры, склеивать. Знакомятся с видами бумаги. 

Художественная деятельность, по мнению Б.М. Теплова, в любых ее 
формах требует большой сенсорной культуры и развития таких сложных 
способностей в сфере восприятия, как например, наблюдательность. По-
этому художественное воспитание всегда включает и воспитание способ-
ностей восприятия [4]. 

Занятия аппликацией действительно подразумевают развитие наблю-
дательности, приобретение различных знаний о том или ином предмете 
или объекте. Ведь если ребенок не знает элементарных особенностей 
изображаемого предмета, то поделка у него не получится и ребенок может 
отказаться от данной деятельности из-за неудач. Как отмечает В.Б. Кос-
минская, важно правильно организовать и провести занятия [5]. Напри-
мер, если планируется провести занятие по мотивам произведений народ-
ного декоративно-прикладного искусства, необходимо заранее познако-
мить детей с традициями, характерными особенностями, предметами 
быта, костюмами, способами их украшения выбранного декоративного 
промысла. Для этого педагог должен быть хорошо подготовлен. В этом 
ему поможет различная литература, выставки, музеи, создание коллекции 
предметов декоративно-прикладного искусства и так далее. 

Проведенные исследования (О.Ю. Зырянова) показывают, что занятия 
по изобразительной деятельности способствуют формированию у детей 
эстетического отношения к природе, которое, с ее точки зрения, включает 
эстетическое восприятие, оценку и суждение. Посредством аппликации у 
ребенка происходит формирование любви к природе. Умение чувствовать 
ее красоту и восхищаться ею имеет огромное значение не только для эс-
тетического развития детей, но и для нравственного воспитания, в част-
ности, для пробуждения у дошкольников патриотических чувств, чутко-
сти к окружающему, потребности к труду, способствует физической за-
калке, а также расширению умственного кругозора [6]. 

На занятиях по аппликации также развивается и речь детей: усвоение 
и название форм, цветов и их оттенков, пространственных обозначений 
способствует обогащению словаря; высказывания в процессе наблюдений 
за предметами, при обследовании предметов, построек, а также при рассмат-
ривании иллюстраций, репродукций с картин художников положительно 
влияют на расширение словарного запаса и формирование связной речи. 
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Для создания аппликации необходимо приложить усилия, осуще-
ствить трудовые действия, овладеть определенными умениями. Изобра-
зительная деятельность дошкольников учит их преодолевать трудности, 
проявлять трудовые усилия, овладевать трудовыми навыками. Освоение 
трудовых умений и навыков связано с развитием таких волевых качеств 
личности, как внимание, упорство, выдержка. У детей воспитываются 
умения трудиться, добиваться желаемого результата. Формированию тру-
долюбия, навыков самообслуживания способствует участие ребят в под-
готовке к занятиям и уборке рабочих мест. 

Принято считать, что аппликация – это наиболее простой и доступный 
способ создания детьми художественных работ, сохраняющих реалисти-
ческую основу самого изображения; это дидактическое средство для раз-
вития пространственного мышления, мелкой моторики руки, развитие 
речи, интеллекта; занятие, вырабатывающее умение слушать, понимать и 
выполнять инструкции, совершать последовательные действия, коорди-
нировать работу рук и глаза. 

На наш взгляд, важно, чтобы педагог развивал интерес детей к дан-
ному виду изобразительной деятельности; сочетал контроль над изобра-
зительной деятельностью дошкольников с педагогически целесообразной 
помощью им; воспитывал у детей веру в свои силы и способности. 
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Актуальность обращения к вопросам развития речи младших школь-
ников не вызывает сомнения – язык является носителем культуры и одно-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

50     Студенческая наука XXI века 

временно выступает обязательным условием становления личности ре-
бенка. В условиях обостренной потребности реформирования гуманитар-
ного образования эта задача признается одной из самых актуальных в 
школьной практике, что отмечено ФГОС НОО [13, c. 108]. Школьник по-
стоянно находится в сверхнасыщенном информационном поле, доступ к 
которому в любое время обеспечивается современными гаджетами, но 
при этом оказывается, что ребенок демонстрирует катастрофическое сни-
жение способности воспринимать и анализировать эту информацию, вы-
ражать по ее поводу мысли, показывая стремление, как отмечают 
И.А. Мечик, Т.А. Чичканова, «свести к минимуму затраты интеллекту-
альных усилий», в том числе при чтении [7, c. 68]. 

В начальных классах четко обозначены задачи обучения учащихся: 
ясно и грамотно говорить, формулировать собственные мысли и выражать 
эмоции, совершенствовать коммуникативные умения. М.Р. Львов считает 
развитием речи учащихся овладение ею: «средствами языка» и «механиз-
мами речи – ее восприятия и выражения своих мыслей» [5, с. 190]. Т.П. Гри-
горьева уточняет, что развитие речи предполагает формирование процес-
сов слушания, говорения, чтения и письма [3, с. 3]. Т.А. Фомкина назы-
вает формируемые и развиваемые умения: выразительное чтение, высо-
кий темп речи и чтения, правильное произношение слов при чтении, уме-
ние увеличивать и уменьшать силу голоса, темп чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей высказывания, четкая дикция, правильная артику-
ляция гласных и согласных звуков в словах и фразах, интонирование [12]. 

Совершенствование речевой деятельности младших школьников 
предполагает, пишет Т.П. Сальникова, формирование обобщенных уме-
ний: ориентация в ситуации общения, в том числе осознание собственной 
коммуникативной задачи; планирование содержания сообщения; форму-
лировка своих и понимание высказанных другими мыслей; контроль 
своей речи, осознание ее восприятия и понимания собеседником [11]. 

Л.Л. Касаткин указывает характеристики речи младших школьников: 
1) она все больше становится результатом волевого усилия ребенка,

более организованной, чему способствуют формы работы в школе (дети 
составляют предложения и словосочетания, рассказы, пересказывают тек-
сты, формулируют ответы на вопросы учителя); 

2) дети осваивают различные языковые нормы, идет процесс диффе-
ренциации стилей; 

3) актуализируются два новых вида речевой деятельности – чтение и
письмо, сближение устной и письменной речи; 

4) дети более осознанно относятся к своей и чужой речи, анализируют
образцы художественной речи, изучают ее на уровне теории, усваивают 
систему языковых понятий и закономерностей языка [10, с. 58–59]. 

Школьная программа предусматривает изучение басен. Они в силу за-
ложенного в них педагогического потенциала являются эффективным 
средством развития речи младших школьников, представляют образцы 
текстов, изучение которых обеспечивает эффективность речевого разви-
тия детей. Басни, пишет Г.А. Бакулина, помогают формировать умение 
свободно и связно выражать свои мысли в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения [1]. Речь идет о развитии у детей на основе изучения 
текстов басен способности «мыслить словесно-художественными обра-
зами» [8, с. 118]. 

Басни И.А. Крылова известны не только в России, но и популярны во 
всем мире. Изречения баснописца – лаконичные и меткие, острые, четкие 
перешли в разряд пословиц и поговорок, стали народными. Речь в баснях 
строится на непосредственном обращении к читателю н на диалоге между 
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персонажами. Басни написаны в уникальном басенном ритме, вольном, 
разностопным ямбом, что позволяет почувствовать атмосферу, необходи-
мые паузы и темп чтения. Л.Ф. Корепина указывает как на достоинства 
басни неожиданные повороты в сюжете, динамику событий [4, с. 7]. 

Экспериментальная работа по выявлению условий эффективности 
применения басен И.А. Крылова для развития речи детей проводилась на 
базе ГБОУ СОШ с. Максимовка м. р. Богатовский с участием учащихся 
третьих классов. Для детей экспериментальной группы (ЭГ) была разра-
ботана программа кружка «Удивительный мир басни». Тематический 
план предусматривал работу по темам: «Знакомьтесь – Мир басни!», 
«Иван Андреевич Крылов – известный баснописец», «Речевая конферен-
ция «Басни И.А. Крылова», «Работа с баснями И.А. Крылова» и подго-
товку к итоговому театрализованному занятию «Русская басня». Занятия 
были организованы при опоре на традиционные методики развития речи 
в трех направлениях: работа над словосочетанием и предложением, ра-
бота над связной речью, работа над словом (Е.А. Гордиенко, М.Р. Львов, 
О.В. Сосновская и др.) [2; 6, с. 316]. Использовались формы: литератур-
ные игры, кроссворды, речевая конференция, драматизация. Был состав-
лен комплекс упражнений: составление развернутых ответов на постав-
ленные учителем вопросы, устное словесное рисование (иллюстрирова-
ние), составление рассказов в особой форме (рассказ-обращение, рассказ-
дневник и др.), синквейн, словарная работа. 

Для проверки результативности экспериментальной работы были подо-
браны диагностические материалы – комплекс методик Р.С. Немова «Ме-
тоды оценки уровня развития речи у младших школьников» [9, с. 216–223]. 
Дети ЭГ показали более высокие результаты по сравнению с детьми кон-
трольной группы (КГ). Сравнение показателей позволяет фиксировать их 
положительную динамику, разница в показателях: рост от 2,8% до 20,8% 
в КГ и от 4,2% до 22,3% в ЭГ. Дети стали активнее употреблять прилага-
тельные в сравнительной степени, иногда сложные предложения с подчи-
нительными союзами, чаще стали использовать в речи фразеологизмы, 
давать более развернутые характеристики обсуждаемым явлениям. 

В целом, результаты экспериментальной работы подтвердили целесо-
образность и эффективность обращения к басням И.А. Крылова как сред-
ству развития речи младших школьников, формирования у них умения 
свободно и связно выражать свои мысли в устной форме. 

Список литературы 
1. Бакулина Г.А. Уроки литературного чтения. Развиваем интеллект, творчество, актив-

ность. 2 класс. – Киров: ОАО «Кировская областная типография», 2007. – 108 с. 
2. Гордиенко Е.А. Методика развития русской речи младших школьников: Методиче-

ское пособие. – Житомир: Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2008. – 52 с. 
3. Григорьева Т.П. Развитие речи младших школьников [Текст] // Молодой ученый. –

2014. – №14. – С. 289–292. 
4. Корепина Л.Ф. Крыловские басни – живой диалог автора с читателями [Текст] // Тео-

ретические и прикладные аспекты современной науки. – 2015. – №9–5. – С. 57–60. 
5. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-

ний. – М.: Академия, 2002. – 248 с. 
6. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учебное пособие /

М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская.  – 9-е изд., стереотип. – М.: Высшее образова-
ние, 2005. – 664 с. 

7. Мечик И.А. Курс «Искусство художественной иллюстрации для детей» в профессио-
нальной подготовке бакалавров педагогики [Текст] / И.А. Мечик, Т.А. Чичканова // Образо-
вание и воспитание. – 2015. – №5. – С. 68–70. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

52     Студенческая наука XXI века 

8. Мечик И.А. Литературное развитие младших школьников в условиях современного
поликультурного пространства [Текст] / И.А. Мечик, Н.В. Пудовкина // Научное и образо-
вательное пространство: перспективы развития: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Чебоксары, 29 нояб. 2015 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерак-
тив плюс», 2015. – С. 117–119. 

9. Немов Р.С. Психология: Учебник для студ. пед. вузов: в 3 кн. Кн. 3: Психодиагно-
стика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической 
статистики. – 4-е изд. – М.: Владос, 2005. – 631 с. 

10. Русский язык: Учебник для вузов / Под ред. Л.Л. Касаткина. – М.: Академия, 2001. –
768 с. 

11. Сальникова Т.П. Методика преподавания грамматики, правописания и развития 
речи: Учебно-методическое пособие. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: 
НПО «Модэк», 1996. – 320 с. 

12. Фомкина Т.А. Развитие связной речи младших школьников / Т.А. Фомкина // Фести-
валь педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://festival.1september.ru/articles/570142/ 

13. Чичканова Т.А. Подготовка бакалавров образования к культурно-эстетической дея-
тельности: опыт факультета начального образования [Текст] / Т.А. Чичканова // Поволжский 
педагогический вестник. – 2014. – №2(3). – С. 107–115. 

Боброва Кристина Михайловна 
студентка 

Ишимский педагогический  
институт им. П.П. Ершова (филиал)  

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
г. Ишим, Тюменская область 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО  
ВИДЕО ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: автор данной статьи рассматривает вопрос возмож-
ности применения интернет технологий для активизации познаватель-
ной деятельности школьника, а также для контроля знаний. Апробация 
показала, что учащиеся с интересом относятся к такой форме поиска и 
контроля знаний, однако испытывают затруднения при самостоятель-
ном создании таких работ. 

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивное видео. 

Современный школьник много времени проводит в интернет, он захо-
дит туда для поиска информации, для развлечения, для общения с друзь-
ями. Создавая страницы в социальных сетях свои странички в Интернете 
автор старается самовыразиться, поделится тем, что интересно ему [1]. 
Часто долгое времяпрепровождение в интернете вызывает недовольство 
и со стороны родителей, и со стороны учителей, ведь в стороне остается 
главный вид деятельности – обучение. 

Примирить между собой процесс получения знаний и компьютерные 
игры в интернете позволяют современные интернет технологии. 

Вообще внедрение информационных технологий в процесс обучения 
предполагает: 

 создание новых средств обучения и разработку методик их исполь-
зования; 
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 формирование педагогических требований к программным продук-
там учебного назначения; 

 использование электронных учебников, средств мультимедиа, вир-
туальной реальности, гипертекстовых систем. 

В своей работе мы придерживались мнения, что привлечение школь-
ников к созданию интернет ресурсов как форма закрепления или подачи 
учебного материала повысит усвоение общеобразовательной программы 
и расширит кругозор. 

Среди многообразия интернет сервисов был остановлен выбор на ин-
струментах создания интерактивного видео. Интерактивное видео – это 
видео, которое в отличие от обычного просмотра имеет расширенные воз-
можности: контроль (тест, вопрос-ответ), комментарии, пояснения и т. д. [2]. 

Для активизации познавательной активности обучающихся, а также 
для контроля знаний по теме «Разнообразие насекомых создана игра – 
викторина с использованием сервиса blubbr.tv. 

Игра создана на основе видео сюжета «Умный ребенок. Насекомые» 
[3] и размещена по адресу – https://www.blubbr.tv/game/index.php?gameid= 
83880&org=3#.Vp_bvvmLSUl. 

Работа с ресурсом на уроке или дома включает несколько последова-
тельных этапов (рис. 1). 

А Б 

В Г 
Рис. 1. Этапы прохождения игры-викторины 

 

1) учащиеся индивидуально или группой просматривают короткие ви-
део-фрагменты о каком-либо насекомом (10–15 секунд) – А; 

2) на экране появляются вопросы, относящиеся к этому насекомому,
дается 4 варианта ответа, засекается время – Б; 

3) в случае правильного ответа начисляются баллы, в случае
неправильного нет, но указывается верный ответ и обучающийся 
переходит к новому сюжету – В; 
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4) в конце игры-викторины указывается результат и количество вер-
ных и неверных ответов – Г. 

В нашем случае мы использовали вопросы, ответы на которые учащи-
еся могут найти самостоятельно в учебнике зоологии или дополнительной 
литературе. Например: 

Вопрос: В сюжете представлены: 
1) муравьи-солдаты; 
2) муравьи-няньки; 
3) личинки муравьев; 
4) муравьи-рабочие. 
Апробация показала, что учащиеся с интересом относятся к такой 

форме поиска и контроля знаний, однако испытывают затруднения при 
самостоятельном создании таких работ. Затруднения вызваны, прежде 
всего, тем, что сервис англоязычный, однако это можно рассматривать и 
как стимул изучения иностранного языка. 

Игру-викторину легко можно встроить в школьный сайт, сайт учителя 
или ученика. 
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http://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ 
Аннотация: данная статья посвящена раскрытию особенностей си-

стемы образования в Китае. Эта страна менее чем за 20 лет прошла 
путь до введения обязательного девятилетнего образования. Закон об 
обязательном образовании был принят в 1986 году. С этого момента 
начался новый этап развития образования в Китае. 

Ключевые слова: образование, начальная школа, неполная средняя 
школа, полная средняя школа, высшая школа. 

В XXI веке в Китае работа по повышению доступности девятилетнего 
обязательного образования выходит на новый уровень. По состоянию на 
конец 2009 года коэффициент охвата населения, получающего девятилет-
нее обязательное образование, составил 99,4%. 

Рассмотрим существующие уровни образования в Китае (таблица 1). 
 
 
 
 
 
 



Педагогические науки 
 

55 

Таблица 1 
Уровни образования в Китае 

 

№ п/п Уровень образования Возраст

1. Начальная школа 6–12

2. Неполная средняя школа 12–15

3. Полная средняя школа 15–18 

4. Высшая школа 18–25
 

Начальная школа – это первый этап общего образования у детей и ос-
нова образования в Китае. Начальные школы охватывают детей от 6 до 
12–13 лет. Учебный год начинается 1 сентября. Обычно обучение в 
начальной школе Китая начинается с полных 6 лет и длится в течение 
6 лет, в нескольких регионах 5 лет. В начальных школах в Китае дети мо-
гут учиться родному языку, математике, английскому языку, физкуль-
туре, музыке и т. д. Самыми важными из них являются родной язык и ма-
тематика. Затем школьники сдают экзамены, чтобы поступить в среднюю 
школу [3]. 

Неполная средняя школа. 
После начальной школы, дети переходят в среднюю школу. Китайская 

неполная средняя школа не легкая и не тяжёлая. Она, стоит по середине 
между начальной и высшей. Когда мы учились в средней школе, то нам 
не нужно было готовиться к вступительным экзаменам, чтобы поступить 
в высшее учебное заведение. Наши учителя были очень строги к нам. У 
каждого класса был свой классный руководитель. Если классный руково-
дитель преподавал английский язык, то школьники, обязательно должны 
были хорошо знать его и сдавать экзамен по этому предмету. Мы прохо-
дим в средней школе трёхгодичные курсы, которые в себя включают сле-
дующие предметы: китайский язык, литература, история, математика, фи-
зика, химия, биология, география и безусловно, английский язык. 

Полная средняя школа старшей ступени представляет собой сокращен-
ное название средней школы высшего уровня. В нашей стране средняя 
школа выделяется на школу первой ступени и школу старшей ступени, 
которые входят в категорию среднего образования. Средняя школа стар-
шей ступени нашей страны считается образовательным учреждением бо-
лее высокого уровня после окончания системы обязательного 9-летнего 
образования, как правило, она трехгодичная и соединяет среднюю школу 
первой ступени и вуз. Теоретически студенты могут прямо преступать к 
работе после того, как они овладели всеми знаниями, которые соответ-
ствуют общему образованию средней школы старшей ступени и успешно 
сдали выпускные экзамены. Следует подчеркнуть, что образование сред-
ней школы старшей ступени представило много теоретических инстру-
ментов, которые способствуют дальнейшему принятию высшего образо-
вания для студентов, так что вступление в университет после окончания 
средней школы старшей ступени считается надлежащим образом для про-
должительной учебы. Обычные выпускники средней школы могут посту-
пить в университет по результатам вступительных экзаменов [4]. 

Основные предметы: филология, математика, иностранный язык. 
Гуманитарные науки: история (обязательный предмет), политика, гео-

графия. 
Политехнические науки: химия, физика (обязательный предмет), био-

логия. 
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Дополнительные предметы: физкультура и спорт, изобразительное ис-
кусство, музыка. 

Высшая школа. 
Университет является учреждением высшего образования и научных 

исследований, который предоставляет получение научных степеней в раз-
личных областях знаний и, как правило, обеспечивает высшее образова-
ние и послевузовское образование. 

Можно выделить следующие ступени высшего профессионального 
образования в Китае: бакалавр, дипломированный специалист и магистр. 
Соответствующая квалификация присваивается лицу, успешно прошед-
шему итоговую аттестацию [5]. 

Вузы Китая дают три основных уровня высшего образования и один 
дополнительный, их характеристики представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Характеристика трех уровней высшего образования в Китае 

 

№ п/п Уровень Продолжительность
обучения, лет Степень 

1. Колледж 3 Свидетельство

2. Базовый 3–5 Бакалавр
3. Основной 2–3 Магистр

4. Дополнительный 2–4 Доктор
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Аннотация: статья посвящена феномену расцвета гуманистических 
ценностей в европейской культуре. В своей работе автор акцентирует 
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ность, нравственный идеал, гражданское воспитание. 

Эпоха Возрождения явилась совершенно особенным историческим пе-
риодом, когда идеи гуманизма и просвещения достигли небывалого до 
того времени расцвета, что сравнить его можно было только с великоле-
пием античных веков. Средневековый образ мысли сменился совершенно 
иным мировоззрением, обратившимся от косности богословских догм к 
гуманистической сущности человека и его духовно – нравственному вос-
питанию. Конец XIV – начало XVII вв. прошел под знаком интенсивного 
экономического развития, расцвета науки, искусства, ремесел. Человек 
выступил как доминирующая ценность этого удивительного времени. 
Естественным порядком образование откликнулось на изменение образа 
жизни граждан, но и образование способствовало становлению гумани-
стических представлений. Идеал человека включал в себя образованность, 
культуру, гражданскую позицию. «Лучшие умы Европы того времени про-
возгласили человека главной ценностью на земле, они разрабатывали новые 
формы и методы воспитания, стремясь раскрыть в человеке все лучшее. В 
философско-педагогической мысли в обновленном виде появился идеал ду-
ховно и физически развитой личности, сложившийся под влиянием конкрет-
ных исторических условий. Выдающиеся представители эпохи Возрождения 
сами нередко являлись носителями такого идеала, будучи эталоном мудро-
сти, нравственности, духовности [1, с. 56–57]. Лучшими представителями ев-
ропейского Возрождения выступали Т. Кампанелла, Ф. Рабле, М. Монтень, 
Р. Агрикола, Х.Л. Вивес. Основные педагогические идеи: 

 физическое воспитание и стремление к совершенству на основе 
греко-римских образцов; 

 эстетическое воспитание, изучение классической литературы, искусства; 
 этическое (формирование совершенных добродетелей) и духовное 

образование; 
 изучение древнегреческого и классического латинского языка; 
 гражданское воспитание; 
 совместное обучение мальчиков и девочек и общественно-полезный 

труд; 
 принцип природосообразности в обучении; 
 гуманизм, свобода вероисповедания и равенство людей. 
Философско-педагогические взгляды гуманистов Э. Роттердамского и 

Т. Мора приобрели мировую известность. Э. Роттердамский в педагоги-
ческих трудах «О первоначальном воспитании детей», «О благовоспитан-
ности детей», «Беседы» провозглашал принцип активного обучения, вы-
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ступая против невежества и грубости учителей по отношению к воспитан-
никам. Звучали предложения обучать мальчиков и девочек по одинако-
вым программам, сделав женское образование ориентированным на клас-
сическое гуманитарное обучение в отличие от мужского образования, 
нацеленного на глубокое освоение цикла естественных дисциплин [3]. 
Т. Мор, предложил образец идеального утопического государства, в кото-
ром посредством образования можно было сформировать гармонично 
развитую высоконравственную личность. При этом философ отстаивал 
религиозное воспитание, хотя осуждал религиозный аскетизм [2]. Для со-
временных исследователей в области философии образования педагоги-
ческие идеалы теории и практики эпохи Возрождения представляют стой-
кий научный интерес. Л.Н. Яковенко исследует цели и ценности совре-
менного образования, опираясь на философско-педагогическую тради-
цию прошлого [5], рассматривая гуманистическую парадигму как веду-
щую в информационном обществе [4]. Н.А. Ковешникова, С.Ю. Полян-
кина, А.Н. Лунев, Н.Б. Пугачева, Н.Н. Ханмурзина. В.М. Меньшиков, 
Н.Н. Гатилова, А.Б. Хохлова изучали аспекты духовно-нравственного 
воспитания в истории европейского образования. 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что ценно-
сти гуманизма эпохи Возрождения оказали благотворное влияние на развитие 
системы европейского образования, распространившись затем по всему миру. 
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Заявленная проблема развития сельских территорий напрямую связана 
с общемировой политикой сотрудничества в целях придания цивилизации 
стабильного долговременного развития на пороге XXI века. Образование 
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закладывает основной фундамент для устойчивого развития в интересах 
всех народов [2]. Система высшего профессионального образования 
должна пересмотреть кардинально все программы и учебные планы, 
чтобы направить учебный процесс и освоение компетенций на реализа-
цию ценностей устойчивого развития [4]. В ситуации, когда речь идет об 
аграрных вузах, то, несомненно, что в них есть наиболее подходящие 
условия для воспитания у студентов, выходцев из сельских районов Кур-
ской области, бережного отношения к сельским ресурсам в условиях им-
портозамещения [3]. 

Ведущим направлением концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации является определение ключевых про-
блем развития сельского сообщества в среднесрочной перспективе и вы-
работка комплекса мер экономического, правового и административно-
управленческого характера, направленных на рост сельской экономики, 
уровень и качество жизни в сельской местности, преодоление существен-
ных социально-экономических различий между городом и деревней, сни-
жение уровня бедности сельского населения [1]. 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий 
(сельской местности) является одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики, обеспечивающей эффективное использова-
ние всего потенциала экономики страны. 

Аграрный сектор, занимающий доминирующее положение в эконо-
мике села, является многофункциональным и не только производит то-
варную продукцию, но также обеспечивает воспроизводство обще-
ственно значимых ценностей, которые не всегда поддаются количествен-
ной или стоимостной оценке. Аграрный сектор вносит решающий вклад 
в поддержание жизнеспособности сельской местности, сохранение аграр-
ного ландшафта и культурного наследия, сохранение агробиологического 
разнообразия и поддержание экологического равновесия в биосфере. 
Сельское хозяйство играет важную роль в сохранении плодородия почв и 
охране земель от эрозии и других негативных явлений природного и тех-
ногенного характера. Эти непродовольственные аспекты имеют характе-
ристики общественных благ, но не являются предметом торговли и не мо-
гут в полной мере оцениваться рыночными критериями эффективности. 

Общество заинтересовано не только в повышении уровня продоволь-
ственной самообеспеченности страны, но и в сохранении многофункцио-
нальности сельского хозяйства, исторического уклада жизни сельского 
населения, улучшении окружающей среды. 

Многофункциональность сельского хозяйства в условиях нынешнего 
импортозамещения является одной из составляющих обеспечения нацио-
нального благосостояния и определяет необходимость государственной 
поддержки в обеспечении условий устойчивого развития сельских терри-
торий. 

В рамках данной Концепции под устойчивым развитием сельских тер-
риторий (устойчивым сельским развитием) понимается стабильное разви-
тие сельских сообществ, обеспечивающее: рост, диверсификацию и повы-
шение эффективности сельской экономики; рост уровня и качества жизни 
сельского населения; улучшение экологической ситуации в сельской 
местности [1]. 

Резюмируя, можно сказать, что первоочередной задачей является со-
вершенствование социальной защиты сельского населения – развитие 
сети учреждений социального обслуживания населения и совершенство-
вание качества социальных услуг. Необходимо определение направлений 
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совершенствования качества услуг на селе и механизмов их реализации, 
в том числе на основе межведомственных соглашений. 
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На всех этапах развития мирового сообщества гуманизм составлял ос-
нову воспитания человека, являясь важнейшей составляющей общечело-
веческих ценностей. Традиционно гуманизм понимается как мировоззре-
ние, которое может исторически изменяться в социально-культурном из-
мерении, но всегда отражает ценность личности, ее достоинство, право на 
счастье, справедливость, гармоничное развитие и актуализацию способ-
ностей. Проявление гуманизма (человечности) считается этической нор-
мой цивилизованного общества. Истоки современного гуманизма в ан-
тичной философии, идеях эпохи Возрождения и Просвещения. Образова-
ние всегда было призвано транслировать гуманистические ценности, ко-
торые воспринимались как аксиологические максимы, объединяющие 
людей различных этнических традиций. В условиях современного мира, 
когда открыты границы для межкультурного взаимовлияния, гуманизм 
как общечеловеческая ценность выполняет интегративную функцию. 
Многие прогрессивные ученые отстаивали гуманистические ценности, 
подчеркивая их непреходящее значение для формирования, в первую оче-
редь, подрастающего поколения. Например, М.В. Ломоносов отстаивал 
принципы гуманизма, народности и считал, что у юношества нужно вос-
питывать такие качества как великодушие, благочестие, доброжелатель-
ность, скромность и великодушие. Если мы обратимся к педагогическим 
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трудам М.В. Ломоносова, то увидим, какую важную роль ученый отводил 
просвещению русского народа. «Целью воспитания он считал формиро-
вание человека-патриота, стержневыми качествами которого, по его мне-
нию, должны быть высокая нравственность, любовь к науке, знаниям, 
трудолюбие, бескорыстное служение на благо Родины. Идеал воспитания 
ученый видел в разносторонне развитом, высокообразованном и культур-
ном человеке [2, с. 20]. Через сто лет после М.В. Ломоносова другой уче-
ный-гуманист Г. Гельмгольц при вступлении в должность ректора уни-
верситета Фридриха-Вильгельма в Берлине в 1877 году говорил о значе-
нии образования для личности человека. «Именно это свободное объеди-
нение самостоятельных людей, в котором как учитель, так и ученик не 
имеют иного интереса кроме любви к науке, где одни стремятся познать 
оставленные древними сокровища духовного образования, а другие – за-
ронить в умах нового поколения искру того идеального воодушевления, 
что согрело их собственную жизнь, – положило начало университету, 
идея и организация которого основаны на полной свободе» [1]. 

Далее, менее, чем через сто лет, французский философ-структуралист 
М. Фуко пишет о кризисе гуманистических ценностей, говоря, что «…гу-
манистическая тематика слишком податлива, разнообразна и непосто-
янна, чтобы служить осью рефлексии <…> то, что мы называем гуманиз-
мом, всегда обязано было опираться на заимствованные из религии, 
науки, политики концепции человека. Гуманист занят тем, чтобы оттенять 
и утверждать те концепции человека, к которым он обязан обращаться» 
[3, с. 141–142]. 

Мы видим некоторую эволюцию гуманистических представлений, од-
нако, безусловно, что постиндустриальное общество также декларирует 
благо личности как высшей ценности, где во главу угла ставятся осново-
полагающие права человека, милосердие и уважение между людьми [4]. 
Сегодня важнейшими качествами являются профессионализм, креатив-
ность, непрерывное образование в течение всей жизни, а гуманистическое 
начало проявляется в предоставлении человеку неограниченной возмож-
ности развития [5]. Футуролог Э. Тоффлер (1970) утверждает, что совре-
менное общество, где производственным ресурсом выступают знания и 
информация, входит в период индустриального гуманизма. 

В нашем исследовании мы выяснили, что гуманистическое воспитание 
и образование являются непреходящей ценностью для всестороннего раз-
вития личности в современном обществе. 
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дов и форм педагогического воздействия, где художественно-эстетиче-
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что подтверждается педагогической теорией и практикой. 
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Воспитание как целенаправленное сознательное воздействие на граж-
дан с целью формирования желаемых для общества и государства ка-
честв, традиционно, рассматривается как с точки зрения доминирующего 
авторитарного влияния на личность внешней среды в лице общества и 
государства, так и с гуманистической позиции глубокой внутренней ра-
боты над собой по развитию своей личности и самосознания. Кардиналь-
ные преобразования всех уровней российского образования побуждают 
задуматься о системе воспитательной работы, которая естественным об-
разом должна сопровождать учебную деятельность по усвоению знаний, 
умений и навыков, формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций [3]. Только гармонично развитой личности, сформирован-
ной в традициях национальной самобытной культуры, под силу решить 
поставленные обществом проблемы социально-экономического роста, 
если иметь в виду не сиюминутные, а долговременные результаты – бу-
дущее страны и российской общности. 

Желание подготовить в первую очередь квалифицированного профес-
сионала узкоориентированной практической направленности оставляет 
немного внимания формированию личности учащегося и студента. Это 
заметно по снижению количества учебных часов на изучение гуманитар-
ных дисциплин. Если в последнее время можно наблюдать активизацию 
патриотического воспитания и стремление воссоздать гражданскую иден-
тичность россиян, то художественно-эстетическое воспитание, бывшее 
даже в доперестроечное время не в первых рядах идеологической работы, 
практически утратило свои позиции, исключая разве что школьные заня-
тия, да студенческую среду специализированных факультетов вузов [2]. 
Действительно, художественно-эстетическому воспитанию уделяется 
значительное внимание в раннем и среднем школьном возрасте, в основ-
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ном, через предметы эстетического цикла, частично общеобразователь-
ные дисциплины (гуманитарные науки) и внеклассную работу. Юноше-
ство в подавляющем большинстве значительно меньше приобщается к 
прекрасному. Лишь в последние годы в воспитательных концепциях ву-
зов возродился раздел эстетического воспитания. Вместе с тем, художе-
ственно-эстетическое воспитание предоставляет возможность проявле-
нию внутренней свободы личности посредством эмоционально-чувствен-
ного воздействия на ее мышление, восприятие, воображение, поведение и 
деятельность, формирует ее духовное богатство. 

Исследованию процессов нравственного роста личности в рамках гу-
манитарного образования средствами художественно-эстетического вос-
питания посвятили свою научную деятельность В.И. Самохвалова, 
В.А. Шапинский, А.К. Шульженко, В.Н. Липский, В.С. Мурзаев, 
Н.А. Рыбников, В.С. Воронов, А.В. Бакушинский, И.А. Сикорский и др., 
которые связывали эстетический опыт и воспитание с духовным разви-
тием российского общества. 

В круге научной и педагогической общественности вызывает обеспо-
коенность тенденция предпочтения подрастающим поколением матери-
альных ценностей, потребностей низкого уровня, идеалов и ценностей 
чуждых российской культуре и традициям. «Научить ребенка видеть и 
чувствовать мир во всем его цветовом, световом, пластическом, архитек-
тоническом, силуэтном, пространственном многообразии и разнообразии, 
а самое главное пробудить в нем отзывчивость его чувств на все это бо-
гатство – это и значит заложить в его будущую художественную и эсте-
тическую культуру прочнейший фундамент и несущую личностную кон-
струкцию» [1, с. 25–26]. Таким образом, эстетическое воспитание может 
осуществляться в любом возрасте, однако благоприятным периодом для 
становления ценностно-безупречных эстетических представлений счита-
ется ранний детский возраст, начальная и средняя ступени обучения в 
школе, когда формирующийся человек овладевает основами культуры. 
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Под методами исследования понимаются способы решения научно-иссле-
довательских задач. Это разнообразные инструменты проникновения ученого 
в глубину исследуемых объектов. Чем богаче арсенал методов той или иной 
науки, тем выше успехи деятельности ученых. Запас научного инструментария 
педагогики непрерывно пополняется за счет конструирования новых методов 
и заимствования пригодных для педагогических целей методов других наук. 

В настоящее время наблюдается тенденция превращения методов науки 
в методы практической деятельности специалистов общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений. Причиной такого процесса является 
обновление дидактических моделей и появление в практике методик иссле-
довательского обучения. Познавательный процесс школьников, студентов в 
этом случае осуществляется по логике научного поиска. Прежде чем обра-
титься к характеристике методов педагогической науки, необходимо под-
черкнуть принципы выбора их для решения конкретных исследовательских 
задач. Основных принципов два. Принцип совокупности методов исследова-
ния означает, что для решения любой научной проблемы используется не 
один, а несколько методов. При этом сами методы реконструируются ученым 
в расчете на согласование их с природой исследуемого явления. Второй – 
принцип адекватности метода существу изучаемого предмета и тому кон-
кретному продукту, который должен быть получен. Методами педагогиче-
ского исследования являются приемы педагогического исследования процес-
сов и явлений, способы получения научной информации о таких исследова-
ниях с целью формирования и определения принципов отношений и методов 
формирования научных теорий. Методы можно разделить на три группы. 

1. Методы изучения педагогического опыта. 
2. Методы теоретического исследования. 
3. Математические методы. 
Методы изучения педагогического опыта. Под методами изучения педаго-

гического опыта подразумеваются приемы изучения практического опыта ор-
ганизации педагогического процесса, при изучении которого используются та-
кие методы, как наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение пись-
менных, графических и творческих работ учащихся, педагогической докумен-
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тации. Перечисленные методы еще называют методами эмпирического позна-
ния педагогических исследований. Данные методы являются способом отбора 
научно-педагогического опыта, подвергающегося теоретическому анализу. 

Наблюдение представляет собой восприятие какого-либо педагогиче-
ского процесса, в результате которого педагог имеет возможность работать с 
практическим материалом. В данном случае необходимо вести определенные 
записи наблюдений, которые состоят из определенных этапов. 

Этапы наблюдения: 
1) определение задач и целей; 
2) выбор объекта, предмета и ситуации; 
3) выбор способа наблюдения; 
4) выбор способов регистрации наблюдаемого; 
5) обработка полученной информации; 
6) методы опроса – беседа, интервью, анкетирование. 
Беседа является дополнительным методом исследования, который ис-

пользуется с целью выявления и получения необходимой информации, ока-
завшейся недостаточной при наблюдении. Беседа планируется заранее, опре-
деляется план беседы, вопросы, требующие описания. Беседа проводится в 
достаточно свободной форме, без записи ответов собеседника. Интервьюи-
рование является разновидностью беседы, при его проведении исследователь 
опирается на ранее определенные вопросы, задаваемые в точной периодич-
ности, в данном случае ответы записываются открыто. 

Анкетирование – это метод массового сбора информации с применением 
различных тестов. Информация, полученная после обработки тестов, позво-
ляет получить необходимую информацию об индивидуальности учащегося, 
о достигнутом уровне умений и навыков. 

Очень ценный материал для педагогического исследования можно полу-
чить из изучения продуктов творческой деятельности учащихся, которые мо-
гут дать необходимые сведения об уровне развития личности учащегося и т. д. 

Эксперимент – это специально созданная проверка любого метода педа-
гогического исследования с целью определения педагогической продуктив-
ности исследования. Эксперимент играет особую роль в педагогических ис-
следованиях. Педагогическим экспериментом является исследовательская 
деятельность, которая предполагает следующее. 

1. Исследование причинно-следственных связей в педагогических процессах. 
2. Моделирование педагогических процессов и условий его протекания. 
3. Активное влияние ученого на педагогический процесс. 
4. Определение обратной связи, итогов педагогического влияния. 
5. Повторяемость педагогических явлений и процессов. 
Этапы эксперимента. 
1. Теоретический этап, определяющий суть проблемы, цели, объект, его 

задачи и гипотезы. 
2. Методический этап – это этап формирования методики исследования и ее плана. 
3. Собственно эксперимент, что означает проведение серии опытов с про-

цессом создания экспериментальных явлений, процесс наблюдения, а также 
управление практическим опытом и выявление уровня реакций испытуемых. 

4. Аналитический этап представляет собой анализ количественного и ка-
чественного результатов. 

Развивающий эксперимент не может проводиться без сравнения резуль-
татов нескольких контрольных групп. При данном методе педагогического 
исследования появляются определенные трудности: педагогу необходимо 
очень хорошо владеть методикой проведения эксперимента, нужны особая 
деликатность, такт, щепетильность со стороны исследователя, умение уста-
навливать контакт с испытуемым. 
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Разработка логики исследования – сложное и трудоёмкое дело. Разрабо-
тать логику исследования – значит разработать маршрут научного поиска, 
определите общие основания для его конструирования и проектирования. 
Вот почему в каждом исследовании необходимо заранее намечать логиче-
скую схему, которая определяет структуру научного поиска. 

Можно выделить два этапа научного исследования: эмпирический и тео-
ретический. 

Эмпирический этап связан с получением и первичной обработкой исход-
ного фактического материала. Обычно разделяют факты действительности и 
научные факты. 

Факты действительности – это события, явления, процессы, которые про-
исходили или происходят на самом деле, это различные стороны, свойства, 
отношения, связи, взаимосвязи изучаемых объектов. 

Научные факты – это факты действительности, которые обязательно про-
веренные, осмысленные и зафиксированные в науке в виде эмпирических 
суждений, мнений, взглядов, позиций. 

Эмпирический этап исследования состоит из 2-х ступеней (стадий) работы: 
 первая стадия – это процесс добывания, получения факторов; 
 вторая стадия эмпирического исследования включает в себя первичную 

обработку и оценку фактов в их взаимосвязи, эта стадия включает в себя: 
осмысление и строгое описание добытых фактов, классификацию фактов по 
различным основаниям и выявления основных зависимостей между ними. 
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Аннотация: анализ литературы показал, что в педагогической науке 
имеет место противоречие: требования, предъявляемые к качеству и 
уровню подготовки выпускников высоки, а обучение не отвечает в полной 
мере удовлетворению этих требований, в педагогической практике не осу-
ществляется достаточная реализация педагогических технологий, способ-
ных значительно повысить уровень образования специалистов. На основе 
методов исследования, применённых при написании статьи, авторы рас-
сматривают использование технологии концентрированного обучения и раз-
рабатывают проект ее реализации в подготовке студентов колледжа. 

Ключевые слова: технология концентрированного обучения, одно-
предметное погружение, двухпредметная система погружения, сугге-
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Слово концентрация с латинского языка переводится как сосредоточе-
ние, скопление чего-либо, а также степень интенсивности чего-либо. 
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Мысли о неэффективности многопредметного типа обучения впервые 
были отражены еще в трудах великого чешского педагога Я.А. Комен-
ского и имели продолжение в последующие этапы формирования педаго-
гической науки. Так, в XIX–XX вв., идея концентрации учебного времени 
была отражена в реформаторской педагогике, для которой максимальную 
значимость имело не количество, а качество знаний, создание комфорт-
ных условий для результативного обучения [1, с. 13]. Представители ре-
форматорской педагогики подвергали критике традиционную организа-
цию обучения, богатство содержания учебной информации в которой 
определяется увеличением числа дисциплин в расписании, что влечет за 
собой увеличение многопредметности. 

Под концентрированным обучением понимают особую технологию 
организации учебного процесса, при которой деятельность преподавате-
лей и обучаемых направляется на более глубокое усвоение каждого пред-
мета путем объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно 
изучаемых дисциплин в течение учебной единицы времени [2, с. 47]. 

Рассмотрим три основных модели организации концентрированного 
обучения. Первая модель предполагает освоение в течение определенного 
учебного времени одного основного предмета. Продолжительность про-
цесса изучения зависит от особенностей содержания и порядка усвоения 
его учащимися, времени, отведенного на изучение дисциплины, наличия 
материально-технической базы и других факторов [2, с. 54]. Выделяют 
две разновидности первой модели: концентрическое погружение и линей-
ное погружение. 

Яркий пример технологии погружения – технология, предложенная 
российским педагогом М.П. Щетининым. Идея погружения как способа 
познания возникла с высказыванием педагогом идеи о том, что снижение 
здоровья и работоспособности детей от класса к классу во многом зависит 
от неравномерной нагрузки на центры левого и правого полушарий голов-
ного мозга [4, с. 32]. Под погружением М. П. Щетинин понимал длитель-
ное занятие (от 3 до 9 дней) одним предметом, при котором уроки основ-
ного предмета сменяются уроками образно-эмоциональной сферы, а сами 
погружения повторяются через определенный промежуток времени. 

Организация второй модели концентрированного обучения направ-
лена на одновременное изучение двух дисциплин в течение одного учеб-
ного дня. Учебный блок – основная организационная единица учебного 
процесса данной модели. Двухпредметная модель концентрированного 
обучения состоит в том, что в течение нескольких дней каждый класс в 
отдельности занимается только двумя предметами. Учебный день делится 
на два учебных блока, а перерыв между ними – 40 минут. Каждый блок 
длится по 120 минут (4 урока по 30 минут), а перемены между уроками 
внутри него – по 10 минут [3, с. 44]. Предполагается перерыв для прогу-
лок, отдыха, обеда. Такая модель концентрированного погружения была 
исследована писателем и педагогом Г. И. Ибрагимовым. 

Третья модель концентрированного обучения, рассмотренная нами – 
погружение с использованием суггестивного воздействия. Разработчики 
и исследователи концентрированного обучения с использованием сугге-
стивного воздействия – педагог и психолог Г.К. Лозанов и доктор психо-
логических наук, профессор Р.М. Грановская. Под суггестией понимают 
процесс воздействия на психическую сферу человека, направленный на 
снижение сознательности при восприятии и реализации внушаемого со-
держания, связываемый с отсутствием целенаправленного активного его 
понимания, развернутого логического анализа и оценки в соотношении с 
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прошлым опытом и данным состоянием субъекта [4, с. 35]. Результатом вну-
шения является высокая концентрация внимания и повышенная актива-
ция творческих способностей. 

Также в педагогической практике были реализованы и другие виды 
концентрированного обучения [2, с. 71]: 

 тематическое погружение или погружение в образ (С.А. Терскова); 
 погружение в сравнение, межпредметное погружение (А.Н. Тубельский); 
 погружение как средство коллективного способа обучения (С.Д. Месяц); 
 эвристическое, метапредметное погружение (А.В. Хуторской); 
 выездное погружение (А.А. Остапенко); 
 погружение в культуру (Е.Б. Евладова). 
Нами разработан проект учебного занятия как пример выездного по-

гружения [3, с. 53]. Изучаемую нами технологию можно применить в си-
стеме профессионального образования, организовав урок-экскурсию для 
студентов колледжа [5] по специальности: Правоохранительная деятель-
ность. 

Тип занятия: комбинированное. 
Форма проведения: урок-экскурсия. 
Место проведения: отдел полиции №4, г. Оренбург. 
Содержание: «Работа правоохранительных органов». 
Возраст учащихся: учащиеся колледжа. 
Цели: 
Образовательные: 
 познакомить будущих юристов с деятельностью основ службы по-

лиции; 
 продолжить формирование представлений о работе правоохрани-

тельных органов, полученных на занятиях в колледже. 
Воспитательные: 
 формирование правосознания, гражданской ответственности; 
 формирование понимания значимости работы правоохранительных 

структур для государства и общества. 
Развивающие: 
 развить еще больший интерес и стремление к работе в посещаемых 

органах; 
 развитие речи учащихся, их познавательной активности. 
Методы обучения: объяснение, беседа, рассказ, обобщение получен-

ных знаний. 
Средства обучения: наглядные материалы отдела полиции, экспо-

наты. 
План-конспект урока-экскурсии 

1. Вступительное слово педагога (организатора учебного занятия). 
Вступительное слово представителя отдела полиции. 

2. Рассказ представителя правоохранительных органов о деятельности 
полиции. Знакомство с кадровой работой, с условиями прохождения 
службы. 

3. Обсуждение вопросов студентов. 
4. Представитель полиции демонстрирует экземпляры служебного и 

травматического оружия. 
5. Сотрудник полиции рассказывает о возможностях современной 

криминалистической техники. Студенты изучают стенды. 
6. Обсуждение вопросов учащихся. 
7. Благодарственное слово от студентов за проведенную экскурсию. 
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8. Обсуждение проведенного занятия. Студенты делятся эмоциями и 
впечатлениями, рассказывают, что им запомнилось больше всего и что 
нового они узнали. 

9. Задание для самостоятельной работы на дом: написать 10 причин, 
почему я бы хотел(а) или не хотел(а) работать в полиции. 

Мы видим, что границы применения технологии концентрированного 
обучения в педагогической практике широки, они определяются в основ-
ном преподавателем, который организует педагогический процесс. Тех-
нология концентрированного обучения является эффективным способом 
повышения уровня подготовки выпускников образовательных учрежде-
ний и должна быть реализована в полной мере. 
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ативной среды в практической педагогической деятельности. Автор 
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Современные требования к дизайн-образованию в вузе призваны удо-
влетворять потребности общества, которое находится в постоянном по-
иске и обновлении всех сторон своей жизнедеятельности, а основой для 
удовлетворения потребностей является развитая личность, обладающая 
творческой индивидуальностью и креативным мышлением. 

Процесс становления личности требует специальных условий или же 
другими словами креативной среды, которая поможет сформироваться 
личности, в основном в условиях учебно-познавательной деятельности. 
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Для профессионального развития в области дизайна, студенты изучают 
дисциплины художественного цикла, включающие в себя такие дисци-
плины, как: художественный текстиль в организации среды, типология 
форм архитектурной среды, формообразование, этно-дизайн, пропедев-
тика, художественная обработка стекла, цветоведение и колористика, арт-
дизайн и др., в том числе и керамика. 

Креативная среда – это среда, в которой творческие идеи проявляются 
через личностные ощущения, размышления, знания, чувствования, дей-
ствия. Также среда проявляется, как поведение в относительном отсут-
ствии угрозы и принуждения от окружения и представляет собой воспри-
ятие, ответ, действие или общение личности [1]. 

Креативность педагога-дизайнера предполагает видение новой про-
блемы в знакомой ситуации и тем самым нахождение способов ее реше-
ния, способность самостоятельно преобразовывать и сочетать уже извест-
ные способы профессионально-педагогической деятельности. 

В первую очередь дизайнерская деятельность направлена на измене-
ние окружающей среды, поэтому очень часто дизайнерам приходится от-
ходить от привычного типа мышления, придумывать совершенно нестан-
дартные идеи, а зачастую и изобретать новые вещи. Именно поэтому так 
важна креативность для будущего дизайнера. 

Как писал А.С. Шведерский, «талант развивается и формируется 
только в условиях, способствующих индивидуальному развитию лично-
сти. Эти условия предполагают, что все должно быть направлено на такую 
организацию учебного процесса, такую его целостность, где все предметы 
активизировали бы творческий потенциал человека, пробуждали бы его 
духовные силы, жажду творчества, где методика преподавания любого 
предмета исключала бы пассивные восприятия готовых знаний, выводов 
и точек зрения» [2, с. 167]. 

Исходя из вышеизложенного, креативная среда должна выступать, как 
продуктивное пространство, которое включает в себя создание так назы-
ваемой безопасной среды. Для создания креативной среды на занятиях по 
керамике необходимо: 

В первую очередь – это свободная в разумных пределах обстановка. 
Если бы креативная среда могла возникнуть в результате принуждения 
или как продукт угрозы, в мире было бы больше нестандартных подходов, 
но насколько они бы соответствовали требованиям. Ведь когда личность 
чувствует угрозу от окружения, она становится осмотрительной, затормо-
женной и боится свободно выражать свои идеи [1]. Поэтому немаловажно 
создать для студентов творческую атмосферу, в которой им будет ком-
фортно работать. 

Во-вторых, доступность излагаемого материала, так как язык кера-
мики – объемно-пластическая, трехмерная форма, через восприятие кото-
рой раскрывается содержание керамического произведения, то необхо-
димо включать в процесс обучения визуализацию, которая поможет более 
подробно понять процессы выполнения изделий, особенности пластики и 
фактуры, а также выразительные художественные средства. Визуализа-
ция в обучении позволяет решить целый ряд педагогических задач: фор-
мирование и развитие критического и визуального мышления, зритель-
ного восприятия, образного представления знаний. Грамотный подход к 
визуализации обеспечивает и поддерживает переход обучающегося на бо-
лее высокий уровень познавательной деятельности, и стимулирует креа-
тивный подход. 

Гармоничное окружение имеет две необходимые характеристики: 
принятие и стимулирование. В благоприятных условиях для креативности 
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«принятия» окружением недостаточно, должно еще происходить стиму-
лирование членов окружения друг другом [1]. Отсюда вытекает и третий 
фактор – это работа в группе, является продуктивной формой организа-
ции учебной деятельности, в процессе обучающаяся группа со временем 
учится критически оценивать работы своих одногруппников, и выдавать 
объективный вариант с обсуждением полученных результатов. Здесь они 
учатся объективно оценивать в работах: новизну, оригинальность, содер-
жательность самой работы, выразительные средства (цветовое, объемно-
пластическое решение, работа с фактурой, масштаб), не последнюю роль 
играет и идейный замысел в работе, и в завершении это профессиональное 
владение материалом и техникой исполнения. 

Успешность студента во многом будет зависеть от уровня его самооб-
разования, самореализации и степени развития креативности. Будущий 
специалист должен обладать профессиональной мобильностью, уметь 
оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в научной 
и практической деятельности, способен решать те задачи, которые ставит 
перед ним современная действительность, способен творчески мыслить, 
находить пути нестандартного разрешения возникающих проблем. Для 
этого необходимо стимулировать творческий потенциал личности, разви-
вать её творческие способности. Этим объясняется растущий интерес к 
изучению креативности и креативных черт личности, которые будут спо-
собствовать успешному осуществлению студентом профессиональной де-
ятельности. 
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на развитие творчества в лепке детей, а также на личность ребенка в 
целом. 

Ключевые слова: народное искусство, художественный промысел, 
лепка. 

В современной России остро стоит вопрос о приобщении подрастаю-
щих поколений к исконно русскому, родному, тому, что во все времена 
впитывалось с молоком матери. Засилье огромного количества америка-
низированных героев из игр и фильмов, иностранных историй, западных 
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ценностей меняют нравственные ориентиры наших детей. Воспитание 
патриотов своей великой Родины, знающих ее истинную культуру, любя-
щих страну и уважающих наследие предков – то, что должно стоять на 
повестке дня в наше неспокойное время. 

Одним из путей реализации данных целей является ознакомление де-
тей с народными промыслами, отражающими все многообразие жизни 
русского народа, его колорит, чувства, мысли. Труд и быт народа, богат-
ство и разнообразие природы определили самобытность и оригиналь-
ность народного искусства. Наиболее органичным способом приобщения 
детей к декоративно-прикладному искусству служит использование про-
изведений народного творчества на занятиях художественной деятельно-
стью в детском саду, в частности, в лепке. 

Лепка сама по себе – вид изобразительного творчества, в котором из 
пластических материалов создаются объемные образы и целые компози-
ции. Техника лепки богата и имеет множество вариаций, причем она до-
ступна даже маленьким детям. Занятия лепкой комплексно воздействуют 
на развитие ребенка (повышают сенсорную чувствительность дошколь-
ника, т.е. способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, 
веса, пластики; развивают воображение, пространственное мышление, 
общую ручную умелость, мелкую моторику; синхронизируют работу 
обеих рук; формируют умение планировать работу по реализации за-
мысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел; эстетически развивают ребенка). 
Поэтому так важно уделять ей достаточное внимание [6]. 

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагоражи-
вать и преобразовывать предметный мир. Это деятельность прикладная, 
направленная на улучшение качества окружающих нас предметов, и ху-
дожественно-декоративная, так как всегда стремится к художественно-
образному воплощению предмета. Народные промыслы органично впи-
шутся в занятия с детьми и помогут решить множество проблем, неиз-
менно влияя и на отношение детей к самому процессу творчества, и на 
духовное обогащение ребенка, и на его технические умения. Народное ис-
кусство оказывает огромное влияние на содержание работ детей, на выра-
зительность цветовых, пластических и композиционных решений детских 
произведений. 

Дети проявляют живой интерес к произведениям народного творче-
ства. При выборе различных образцов, они отдают предпочтение тем, ко-
торые отличаются образной художественной выразительностью и краси-
вой фактурой, отмечены фантастичностью, и при этом отклоняют натура-
листичность в трактовке животных, растений или цветов. Декоративность 
цвета, плоскостной характер в решении композиции росписи, обобщен-
ность в создании скульптурных форм воспринимаются детьми как образы 
им близкие и понятные. 

В России существует огромное разнообразие народных промыслов, 
причем в каждой области существуют и передаются из поколения в поко-
ление свои традиции изобразительного искусства и прикладных ремесел. 
У педагогов есть свобода выбора элементов народного промысла, кото-
рый они включат в деятельность детей. Это, несомненно, огромное пре-
имущество. 

Важное воспитательное значение народного искусства неоднократно 
подчеркивала в своих работах Н.П. Сакулина. Она считала, что детям до-
школьного возраста близки и понятны многие работы мастеров декора-
тивной росписи, резьбы, вышивки, понятно искусство игрушечников. Ма-
ленькие дети воспринимают их глубже и полнее, чем большие полотна 
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живописи и станковую скульптуру, и это очень помогает педагогу дет-
ского сада в формировании художественного вкуса детей и в руководстве 
их изобразительным творчеством [2]. 

Н.Б. Халезова в своих исследованиях отмечала, что народное искус-
ство является хорошей основой для формирования духовного мира, вос-
питывая чувство прекрасного, формируя гармонично развитую личность. 
Оно доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное детям 
содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскры-
вает ребенку красоту и прелесть окружающего мира. Народное декора-
тивно-прикладное искусство, по мнению Н.Б. Халезовой, должно войти в 
быт детского сада. Но его изделия должны использоваться в детских садах 
не только для украшения интерьера комнаты. Под руководством педагога 
дети внимательно их рассматривают, рисуют и лепят по образцам народ-
ных изделий. Художественные изделия могут демонстрироваться детям 
во время бесед о народных умельцах, использоваться на занятиях [6]. 

Исследованием проблемы влияния произведений народного творче-
ства на содержание детских работ занималось большое количество отече-
ственных исследователей. Г.Н. Пантелеев писал, что декоративность, вы-
разительность цвета и пластики, узорчатость орнамента, разнообразие 
фактур материалов являются характерными особенностями работ народ-
ного прикладного искусства, которые созвучны эстетическому чувству, вос-
приятию и пониманию детьми. В произведениях народного искусства жизнь 
изображается в ярких и красочных тонах, что близко и доступно детям [5]. 

Согласно исследованиям Е.А. Янушко, пластичные материалы (в част-
ности, пластилин и глина), предоставляют большие возможности для раз-
вития и обучения детей. Во время лепки развиваются мелкая моторика 
пальцев рук, воображение, формируются навыки ручного труда, дети 
учатся координировать движения рук, приобретают сенсорный опыт – 
чувство пластики, формы, веса. Кроме того, они учатся планировать свою 
работу и доводить ее до конца [7]. 

Д.Н. Колдина отмечала, что изобразительная деятельность (в рамках 
нашего исследования, лепка) является одним из важнейших средств по-
знания мира и развития эстетического восприятия, также она связана с са-
мостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В про-
цессе изобразительной деятельности у дошкольников совершенствуется 
наблюдательность, развиваются эстетическое восприятие и эмоции, художе-
ственный вкус, творческие способности [1]. 

И.А. Лыкова считала декоративную народную пластику уникальным 
направлением в ознакомлении детей с искусством лепки. Народная пла-
стика, по ее мнению, – это образы, близкие мировосприятию и мироощу-
щению ребенка, это художественный язык, доступный для понимания и 
освоения даже самыми маленькими детьми. Лепка по мотивам народной 
пластики знакомит детей с уникальными образами и обогащает их рацио-
нальными способами лепки [3]. 

Благодаря ознакомлению с искусством дети овладевают художествен-
ным способом познания мира, что обогащает их духовный мир, способ-
ствует оптимальному развитию. Вместе с тем использование произведе-
ний искусства на занятиях (по рисованию, лепке, художественному труду, 
в декоративно-оформительской деятельности) и в самостоятельной дея-
тельности обеспечивает формирование у детей полных и глубоких пред-
ставлений об изображаемых предметах, явлениях, людях, событиях и т. 
д., является косвенным способом обучения детей. Использования на заня-
тиях по лепке произведений народного декоративно-прикладного искус-
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ства позволяет показать особенности и традиции каждого вида, вариатив-
ность узоров и побуждает желание в создании композиции, развить твор-
ческие способности, эстетическое отношение к действительности, любовь 
к родному краю, мышление, воображение, речь. 

Важным моментом поддержания интереса ребенка к занятиям явля-
ется также его творческая активность. Яркие образы русских мастеров за-
влекают ребенка в свой яркий мир, понятный ребенку, привлекательный 
для него, ребенок учится видеть красоту в простых образах, их эмоцио-
нальность и колорит, переносит потом увиденное и понятное в собствен-
ные работы, делая их более живыми, выразительными. Знакомя детей с 
произведениями народного декоративно-прикладного искусства, педагог 
осуществляет единство эстетического и трудового воспитания дошколь-
ников и их духовного развития через декоративно-прикладное искусство 
и традиционные виды народного художественного промысла. Творческое 
начало заложено в каждом ребенке, и важно искать способы его раскрытия. 
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формы «Moodle» представлена идея о необходимости применения элек-
тронных ресурсов в процессе обучения для повышения эффективности 
самостоятельной работы и оптимизации познавательной деятельности 
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Сегодня, информация и информационные технологии – неотъемлемые 
черты современного общества. Прогрессирующее развитие Интернета как 
системы общего доступа дает новые возможности получения знаний. Спе-
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циалист XXI века должен уметь продуктивно использовать информаци-
онные ресурсы, а также творчески мыслить и обладать коммуникатив-
ными способностями. 

Непрерывное развитие информационно-коммуникационных техноло-
гий дало начало новому методу обучения, позволяющему использовать 
электронную платформу «Moodle», на базе которой создаются различные 
учебные курсы по необходимым дисциплинам. 

Такой способ обучения положительно влияет на повышение эффективно-
сти самостоятельной работы студента, которая проявляется во всех типах 
учебного процесса, в том числе и без непосредственного контроля со стороны 
преподавателя (внеаудиторная подготовка к занятиям). Самостоятельная ра-
бота в процессе обучения очень важна. Она выступает в качестве катализа-
тора самоактуализации личности, которая выражается в личностном стрем-
лении к наиболее полному выявлению персональных возможностей и их 
дальнейшему развитию [1]. 

На платформе «Moodle» преподаватель создает учебный курс, направ-
ляющий каждый раз студента по главным особенностям дисциплины, где 
обучающиеся будут закреплять уже освоенный материал посредством ре-
шения банка вопросов, на который создана автоматическая система 
оценки и контроля. То есть выполняя работу, студент сразу может узнать 
процент выполнения и сколько баллов он получил. 

Создание методических пособий на электронной платформе имеет ряд 
преимуществ: 

 автоматизация процесса создания и хранения данных в любой необ-
ходимой форме; 

 интерактивное взаимодействие студента и преподавателя в процессе 
обучения; 

 визуализация материала (схемы, рисунки, видео), что способствует 
лучшему запоминанию и позволяет быстрее понимать сложные явления и 
их взаимосвязи; 

 индивидуальный подход к каждому студенту; 
 обогащение учебного курса новыми медиафайлами; 
 повышение уровня владения студентами современными технологи-

ями, так как это необходимо для будущего трудоустройства [2]. 
А также в данной программе создана база данных, в которой содер-

жится информация о каждом пользователе учебного курса, о том, какие 
лекции уже изучены, какие практические работы выполнены и каков их 
результат по балльной шкале. Таким образом, ведется статистика успева-
емости каждого студента и всей группы, исходя из выполненных заданий. 
По итогам изучения курса преподаватель может выявить, какие темы вы-
звали затруднения у обучающихся, опираясь на статистически обработан-
ные результаты проведенных тестирований [3]. 

В рамках группового проектного обучения в нашем Томском Государ-
ственном Университете Систем Управления и Радиоэлектроники для направ-
ления подготовки бакалавров «Экология и природопользование» на базе 
электронной платформы «Moodle» создается учебный курс по дисциплине 
«Учение об атмосфере». С помощью данного электронного продукта было 
проведено 5 лекций из 9 (четыре лекции было проведено традиционным об-
разом), совмещенных с практическими заданиями на закрепление материала 
и 1 заключительная обобщающая практическая работа по всему курсу. В ходе 
проведения аудиторных занятий была выявлена заинтересованность студен-
тов в изучении лекционного материала. В результате опроса около 80% сту-
дентов практикуемой группы отметили, что визуализация необходимой ин-
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формации по дисциплине и автоматические переходы на контрольные во-
просы по заданной теме упрощают восприятие и запоминание большого ко-
личества материала, концентрируют внимание обучающегося. Использова-
ние электронного обеспечения в настоящее время все чаще становится неотъ-
емлемой частью учебного процесса. И по мнению студентов это стимулирует 
самостоятельную работу. Итоговые результаты внедрения такого электрон-
ного продукта невозможно подвести, так как сессия будет во второй поло-
вине января. После ее сдачи и будут выявлены показатели качества усвоения 
знаний, умений, навыков и их коррекция. Сравнительный анализ предлагае-
мого метода обучения и классического будет проводиться на основе подве-
денных итогов и результатов изучения предыдущих курсов «Учения об атмо-
сфере» за период с 2006 по 2015. 

Как говорил Л.Н. Толстой: «То, чему учат ученика, должно быть по-
нятно и занимательно». Электронные учебные курсы, созданные на базе 
платформы «Moodle» понятны и занимательны благодаря четко сформу-
лированному основному материалу дисциплины, схемам, рисункам, ви-
деофайлам и таблицам. Неклассический метод обучения с использова-
нием электронной платформы «Moodle» необходим для оптимизации по-
знавательной деятельности студентов, для расширения их кругозора, для 
тренировки зрительной памяти и для умения правильно и быстро пользо-
ваться электронными поисковыми системами Интернета. 
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Современное общество требует мобильного, креативного, стрессо-
устойчивого человека, далекого от потребительских наклонностей, спо-
собного и желающего менять реальный мир в техническом, политиче-
ском, экономическом, духовном направлениях. Иначе говоря, обществу 



Педагогические науки 
 

77 

нужен такой современный человек, который будет стремиться сделать 
мир людей лучше, совершенствуя его с помощью новых идей, новых ве-
щей и предметов. Для решения данного запроса современный человек 
должен быть готов переносить знания в новую ситуацию, видеть альтер-
нативы решения жизненных задач, искать новые способы решения про-
блем. Одной из главных характеристик личности современного человека 
выделяют творческий потенциал – стремление познавать и создавать но-
вое. Видеть необычное в повседневных вещах и предметах. 

Как известно, дошкольный возраст является самым благоприятным эта-
пом в развитии личности человека, в том числе и развитии творческой дея-
тельности. Следовательно, важной задачей современных детских садов ста-
новится развитие творческого потенциала ребенка, а также предоставление 
условий для дальнейшего развития и самореализации каждого воспитанника. 

Проблеме творческой деятельности посвящено внимание исследователей 
из самых различных областей научного знания. Это обусловлено его приклад-
ным значением в жизни общества. Ведь именно люди с творческими возмож-
ностями способствуют дальнейшему развитию и прогрессу человечества. 

По мнению В.А. Моляко «творческая деятельность является одним из 
главных определителей человеческой сущности. Именно способность к 
творческой деятельности характеризует человека, подчеркивает превос-
ходство и своеобразие его психики. Только человек смог внести измене-
ния в жизнь Земли, создать города, каналы, самолеты, заводы, космиче-
ские корабли и т. д. Только человек смог создать музыку, книги, скульп-
туру, картины, кинофильмы, театральные постановки. И все это благо-
даря творческой деятельности» [5, с. 46]. 

Л.С. Выготский утверждает, что «творческой деятельностью мы назы-
ваем такую деятельность человека, которая создаёт нечто новое, всё равно 
будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью 
внешнего мира илиизвестным построением ума или чувства, живущим 
или обнаруживающимся только в самом человеке» [3, с. 96]. 

В.А. Бухвалов: «Творческая деятельность является главным интеллек-
туальным капиталом личности, именно она во многом определяет успех в 
жизни каждого человека, независимо от профессии. Творческая деятель-
ность – это то, что нельзя купить ни за какие деньги, этому можно только 
научиться» [2, с. 151]. 

Из выше названных определений можно сделать вывод, что творче-
ская деятельность – это такая деятельность, в результате которой созда-
ется нечто новое. 

С. Бровкина отмечает, что приходит время и ребёнок учится самосто-
ятельно говорить, ходить и делать множество других вещей. С каждым 
днем он стремится все более энергично проявлять свою растущую еже-
дневно энергию. С огромным удовольствием он рвет и комкает бумагу, 
пробует ломать игрушки; когда купается в ванне, то весело разбрызгивает 
воду и «учит плавать» резиновых утят. Он пытается «действовать». И это 
для него та творческая деятельность, на которой он построит базу знаний 
об этом мире [1, с. 6]. Идея того, что творческая деятельность – одна из 
наиболее продуктивных в детском возрасте, активно рассматривается в 
ресурсах удаленного доступа. Все в детстве рисовали, лепили, пели, тан-
цевали. Эти действия жизненно необходимы, человек всегда творит, 
только с возрастом потребность в этом у большинства людей угасает или 
редуцируется. Создавая что-либо своими руками, ребенок, словно само-
стоятельно открывает мир, его законы. Нужно отметить, что до опреде-
ленного возраста фактически вся деятельность ребенка может быть 
названа творческой, созидательной [6]. 
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Творческая деятельность развивает чувства детей. Творя, ребенок ис-
пытывает целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятель-
ности, так и от полученного результата. Творческая деятельность разви-
вает личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравствен-
ные нормы – различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и 
трусость. Создавая произведения творчества, ребенок отражает в них свое 
понимание жизни и мира, свои положительные и отрицательные качества, 
по- новому их осмысливает и оценивает [4]. Для того чтобы творческая 
деятельность ребенка развивалась, ему нужно получать больше опыта, 
впечатлений, любого характера. Ему нужно больше частичек реальности, 
чтобы было больше вариантов для их комбинирования [6]. 

Таким образом, творческая деятельность важна для дошкольников. 
Дошкольный возраст продуктивный период в жизни ребёнка, то есть 
творческая деятельность (изобразительное искусство, музыка, танец 
и др.) создает питательную среду для творчества, помогает ребёнку выра-
зить свои чувства, развивает моторику, помогает найти новые решения в 
обычных ситуациях. Для успешного развития творческой деятельности 
для ребенка необходимо получение опыта и впечатлений. 
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Особая роль в осуществлении художественно-эстетического воспита-
ния принадлежит образовательным учреждениям как одной из сторон 



Педагогические науки 
 

79 

миссии ценностного облагораживания личности учащегося и студента. 
Если принимать во внимание широкие возможности педагогического ру-
ководства деятельности учащихся и студентов, то очевидным представля-
ется содействие в организации творчества и самореализации каждого вос-
питанника, последовательность в использовании инновационных техно-
логий, стоящих на уровне современных требований, обеспечение ком-
фортной и развивающей среды обучения. 

Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о соотношении худо-
жественного и эстетического видов воспитания и образования. Получив-
шие широкий общественный резонанс концепции художественно-эстети-
ческого развития Б.М. Неменского и В.С. Кузина могут служить основой 
для выстраивания системы, обеспечивающей развитое эстетическое со-
знание детей и юношества, ориентированное как на понимание прекрас-
ного, так и на его созидание в практической деятельности. Обосновыва-
ется необходимость сохранения доли гуманитарных дисциплин в учеб-
ных программах школ и вузов, как наиболее благоприятных для изучения 
сущности прекрасного в искусстве, обществе и жизни в целом [2]. В ста-
тье приведен анализ взглядов отечественных и зарубежных исследовате-
лей на современное состояние эстетического и художественного воспита-
ния в поле гуманитарного опыта и достижений культуры, имеющих об-
щемировое просветительское значение [3]. Стремлением к поиску новых 
подходов в эстетическом воспитании объясняется появление в гуманита-
ристике эколого-эстетического направления, выразители которого призы-
вают к расширительной трактовке понимания красоты, как феномена, 
присущего всякому явлению окружающей среды и обеспечивающего ста-
бильность и гармонию в мире. 

Живописец и педагог Б.М. Неменский (1974), автор концепции эсте-
тического образования школьников, связывает цель воспитания эстетиче-
ски развитой личности с задачами культурного развития страны [1]. Дис-
куссии относительно методологической ценности и направленности учеб-
ных пособий и программ по художественно-эстетическому развитию 
Б.М. Неменского в сравнении с подобными В.С. Кузина и школой реали-
стического рисунка последнего, которые можно встретить в научной пе-
риодике, на наш взгляд, носят частный характер и отражают индивиду-
альный подход известных художников и педагогов к пониманию роли 
изобразительного искусства в формировании личности. Следует отме-
тить, что некоторые исследователи (Ф.И. Буров, Ю.Б. Алиев, А.Г. Пла-
хотников, С.В. Забродская) рассматривают художественное и эстетиче-
ское воспитание как взаимодополняющие феномены, выделяя художе-
ственно-эстетическое и нравственно-эстетическое направления. И.Г. Вол-
кова, В.Н. Данилов, А.Д. Алехин, подобно классикам педагогики Я.А. Ко-
менскому, И. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо рассматривают художественное 
воспитание как ресурс положительного воздействия на человека сред-
ствами изобразительного искусства, благодаря чему развиваются творче-
ские способности и художественный вкус. В структуре эстетического вос-
питания, которое большинством исследователей рассматривается как об-
щее понятие по отношению к понятию художественное воспитание, 
назначение последнего в приучении подрастающего поколения к воспри-
ятию художественного творчества, осуществления влияния на личность 
средствами искусства. 

Проблема художественно-эстетического воспитания непреходяще ак-
туальна во все времена и этот тезис только подчеркивает сложность и зна-
чимость этой работы в процессе становления личности и формирования 
представлений об окружающем мире. Научить человека не только видеть 
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прекрасное в мире, содействовать его сохранению, но и преумножать че-
рез реализацию своих способностей, значит приближаться к добру и от-
даляться от зла. Это ли не лучшее предназначение для личности, живущей 
по законам красоты. 
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В сегодняшнее время образование должно мобильно реагировать на раз-
личные преобразования в обществе, преодолевая инертность [1, c. 10–11]. 
Знаниям необходимо постоянно находиться в динамике, проверяться 
наблюдениями и интегрироваться в новые [2]. В частности, сейчас для 
юридического образования характерно стремление преодолеть професси-
ональную замкнутость, культурную ограниченность, идут поиски более 
результативных систем профессиональной подготовки, а также ориента-
ция на более широкообразованную, высококультурную, творческую и 
гармоническую личность. 

Деятельность педагогов должна быть направлена на актуализацию, 
расширение изучаемого содержания за счет упорядочения, структуриро-
вания целей и задач, образовательных технологий, используемых при изу-
чении дисциплин [3], а также создание необходимых благоприятных 
условий для того, чтобы студенты смогли усвоить изучаемый материал, а 
также на формирование основ модели будущего специалиста в правовой 
области жизни. 

Поставленная цель может быть достигнута только на базе взаимодей-
ствия и установления межпредметных связей между всеми структурными 
подразделениями, которые непосредственно участвуют в подготовке сту-
дентов [4, c. 12–15]. Например, необходимо установить межпредметные 
связи, разработать график увязки тем и сетевой график проведения инте-
грированных учебных занятий. 
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Таким образом, деятельность преподавателя при проведении учебных 
занятий будет состоять из нескольких частей [5, c. 174–190]: подготовка 
ресурсного обеспечения; проектирование последовательности процедур и 
организационной структуры блока занятий; управление познавательной и 
оценочной деятельностью обучающихся, а также экспертиза решений 
профессиональных задач; анализ процесса и его результатов, выделение 
позитивного опыта и корректировка блока занятий. 

Темы учебных занятий желательно подбирать так, чтобы увидеть что-
то новое в уже известном, выйти за пределы примитивного способа реше-
ния и соотнести полученные знания с дополнительным объемом инфор-
мации. Также интегральная технология обучения будет являться основой 
повышения качества образовательного процесса в том случае, если ей бу-
дут способствовать гуманитаризация и психологизация среднего образо-
вания. 

В рамках проведенного нами исследования мы предприняли попытку 
спроектировать комплект заданий, основываясь на взаимодействии юри-
дических и общеобразовательных дисциплин, для студентов юридиче-
ского колледжа с использованием элементов интегральной технологии 
обучения. Например, взаимосвязь права с химией, биологией и литерату-
рой может быть представлена в виде написания реферата по одной из сле-
дующих тем: 

1. Вопросы государства и права в произведениях А.С. Пушкина. 
2. Юридические мотивы в творчестве В.Д. Поленова. 
3. Место химии в криминалистике. 
4. Биология на службе следствия. 
Взаимосвязь права и математики: обучающиеся разделены на группы, 

каждая из которых получает карточку-задание с уравнением. Нужно ре-
шить уравнение, корень уравнения покажет номер статьи по изучаемой 
теме в Конституции РФ [6] или Семейном Кодексе РФ [7]. Далее вызыва-
ется один представитель от каждой группы для решения уравнения. После 
получения результата уравнения, необходимо прочитать соответствую-
щую статью и рассказать, о чем в ней говорится: 

 1 группа: –5х + 22 = 7(14 – х) (корень 38); 
 2 группа: 2(х + 3) = х + 93 (корень 87); 
 3 группа: х + 51 = 2(х – 9) (корень 69). 
Исходя из этого, первая группа рассказывает статью 38 Конституции 

РФ, вторая – статью 87 Семейного Кодекса РФ, третья группа рассказы-
вает статью 69 Семейного Кодекса РФ. 

Таким образом, реализуется потенциал интеграции совершенно раз-
ных дисциплин, как, казалось бы, на первый взгляд. Но она создает пред-
посылки для развития мыслительной деятельности студентов. Также ин-
теграция в разнообразных проявлениях играет огромную роль для про-
цесса формирования общих и профессиональных компетенций будущих 
юристов в процессе обучения и последующей профессиональной деятель-
ности. 
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Одним из основных требований к профессиональной подготовке сту-
дентов лингвистических специальностей является достижение ими 
уровня знания языка сформированность иноязычных речевых навыков на 
уровне владения языком в совершенстве, то есть на уровне C2 по Обще-
европейской шкале языковой компетенции (CEFR). Для описания уров-
ней сформированности речевых навыков и умений CEFR используется 
систему дескрипторов, которые представляют собой «содержательные па-
раметры каждого уровня владения языком» [4] в разных видах речевой 
деятельности. 

Рассмотрение дескрипторов уровней C1–C2, которые должны быть до-
стигнуты студентами языковых специальностей на старших курсах, выяв-
ляет, что на высоком уровне владения языком (С1) и на уровне владения 
языком в совершенстве (C2) студенты должны понимать стилистические 
средства сообщения и уметь использовать их в продуцируемых текстах, а 
также понимать имплицитное содержания текста [1, с. 102–106; 2; 5] Из 
этого следует, что студенты, стремящиеся достичь уровня C2, должны 
уделять особое внимание не только практическому курсу иностранного 
языка, но также аналитическому чтению и стилистике. Для того, чтобы 
способствовать переходу студентов с уровня С1 на уровень С2, целесооб-
разно применять интегративный подход к обучению иностранному языку. 
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Разновидностью интегративного подхода является literacy-based ap-
proach («литературный подход»), предложенный Р. Керном, сочетающий 
обучение иностранному языку и обучение литературе. Согласно Р. Керну, 
слово literacy в термине literacy-based approach должно трактоваться не 
только как грамотность, но и в более широком смысле – «как использова-
ние социально-, исторически-, культурообусловленных практик создания 
и интерпретации смысла посредством текстов» [6, c. 16]. «Литературная 
грамотность» требует наличия широкого спектра когнитивных способно-
стей, связанных со знанием письменного языка и разговорной речи, жан-
ров и культуры [6, c. 17]. 

Интегративный курс обучения иностранному языку и литературе, ос-
нованный на принципах литературной грамотности, должен включать в 
себя следующие компоненты [4; 7]: 

1) experiencing (языковой опыт) – погружение в язык определенного 
произведение и неосознанное обучение языку в рамках произведения; 

2) conceptualizing (концептуализация) – запланированное, системати-
зированное овладение навыками и знаниями, необходимыми для выпол-
нения учебных задач; 

3) analyzing (анализ) – развитие критического мышления, аналитиче-
ское чтение; 

4) applying (применение) – практическое использование языкового ма-
териала, творческое использование новых знаний и умений. 

Как показывает анализ методической литературы, в профессиональ-
ной подготовке студентов языковых специальностей, имеющих уровень 
С1 по Общеевропейской шкале языковой компетенции и стремящихся пе-
рейти на уровень C2, целесообразно использовать «литературный под-
ход» (literacy-based approach) в обучении иностранным языкам. Такой 
подход даёт возможность разработки интегративного курса обучения 
иностранному языку и литературе, основанного на художественных 
текстах, которые рассматриваются с точки зрения аналитического чтения 
и стилистики. 
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Художественно-эстетическое воспитание состоит в неразрывной связи 
с нравственным формированием человека. На эту закономерность неод-
нократно указывали в педагогических трудах К.Д. Ушинский, 
В.П. Острогорский, С.Т. Шацкий, П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский 
и др. «…Ясно, что созерцание красоты требует участия всей человеческой 
личности – и чувства, и воли, и ума, подобно тому как, согласно И.В. Ки-
реевскому, постижение высших истин, главным образом религиозных, 
требует сочетания в единое целое всех способностей человека» [1, с. 44]. 

В зарубежной педагогике больше принята эстетическая педагогиче-
ская концепция Д. Дьюи, сущность которой составляет понятие искусства 
как опыта, органично отражающего гармонию субъективно-объективной 
реальности [3]. В 1931 г. Дж. Дьюи прочел серию из десяти лекций в Гар-
вардском университете на тему «Философия искусства», где выделял 
мысль о том, что каждый способен быть художником, постигая прекрас-
ное в процессе познания и преобразования окружающего мира. Фило-
софы образования Г. Рид (H. Read), Г. Бригхаус (H. Brighouse), А. Гутман 
(A. Gutmann), Дж. С. Камински (J.S. Kaminsky) и др. выступают сегодня 
продолжателями интеллектуальных традиций основателя прагматизма, 
акцентируя внимание на анализе эстетических объектов и реальности 
применительно к глобальному миру. Субъект эстетического воспитания 
переживает внутриличностный конфликт, вследствие противоречия 
между чувствами и рассудком, но только эстетический подход к позна-
нию дает внутреннюю гармонию человеку, утончает его нравы, утвер-
ждал поэт Ф. Шиллер. Находящееся сегодня в стадии становления эко-
лого-эстетическое воспитание, пришедшее из западноевропейской тради-
ции, пытается придать современное звучание эстетике, отразить гармо-
нию окружающего мира и человека через понимание прекрасного во всем его 
многообразии – в природе, искусстве, преобразующей деятельности [4]. 

Педагогическая практика показывает, что личность при отсутствии ху-
дожественно-эстетического воспитания обезличивается и развивается 
дисгармонично. Гуманистический подход к личности с учетом индивиду-
альных особенностей и своеобразия внутреннего мира воспитанника яв-
ляется наиболее благоприятным для формирования гражданской иден-
тичности как особого состояния принадлежности, сопричастности жизни 
своей страны [2]. Упрочению гражданской идентичности служат такие 
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факторы как объединяющая роль искусства в условиях многонациональ-
ности и разнообразия культурных форм; возрождение и сохранение наци-
онально-культурной самобытности; главенство нравственных, художе-
ственно-эстетических, духовных ценностей. 

В условиях мощного давления массовой культуры низкого эстетиче-
ского уровня образовательные учреждения различного вида призваны 
стать центрами фундаментальных социокультурных традиций и решения 
задач теории и практики художественно-эстетического воспитания: 

 создание художественно-эстетической образовательной среды для 
детей с ранних лет через усиление воспитывающей роли образовательных 
учреждений и семьи; 

 выстраивание представлений об окружающем мире на примерах высокого 
искусства, уважения к общечеловеческим ценностям поликультурного мира; 

 формирование нравственно-эстетических идеалов, стремления к эс-
тетически направленной созидательной деятельности; 

 развитие творческих способностей, художественно-эстетической 
грамотности молодых людей; 

 осмысление специфики эстетического восприятия в современном 
мире, продвижение общенациональных культурных целей, ценностей, 
традиций. 

Художественно-эстетические ценности оказывают позитивное влия-
ние на содержание мировоззрения, аксиологической системы личности, 
чувствительной к красоте окружающего мира. 
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Ценность – это польза, выраженная в категориях необходимости и удо-
влетворения потребностей общества и отдельного человека. Понятие 
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«экономическая ценность» чаще всего встречается в следующем контек-
сте: экономическая ценность человеческих или природных ресурсов, эко-
номическая ценность времени, экономическая ценность товара, ценность 
экономической культуры. Ценность в экономике определяется через по-
нятие «потребительной стоимости», характеризующей предмет или 
услугу, как значимые для потребителя, т. е. способные удовлетворить 
имеющуюся у него потребность. Однако ценность и полезность вовсе не 
так тождественны, как может показаться на первый взгляд. Оказывается, 
имеет значение количество предлагаемых благ, в числе и экономических. 
Чем меньше предлагается значимых благ человеку, тем выше их цен-
ность, которая вполне успешно подкрепляется формирующейся зависи-
мостью. В обществе устойчивого развития экономические ценности вы-
ступают как важнейшая категория товара [3]. Однако есть мнение, что 
безудержный экономический рост ведет к минимизации значения веду-
щих общечеловеческих ценностей, когда человек становится заложником 
прибыли и материальных благ, теряя удовлетворение от труда и простых 
жизненных радостей, что отмечают исследователи С.Ю. Румянцева, 
Л.М. Григорьев, С.Н. Бобылев, П. Ганчев. Получение образования сту-
дентами, обучающимися на коммерческой основе, является для них эко-
номической ценностью как стоимостью в виде определенных материаль-
ных затрат, ценностью как средством для осуществления будущей про-
фессиональной деятельности и ценностью, отражающей социальный ста-
тус и уровень культурного развития [3]. Нередки случаи, когда студенты, 
обучающиеся на бюджетной основе, не посещают занятия, показывают 
низкий уровень знаний, а иногда и вовсе исключаются за академическую 
неуспеваемость. Иначе говоря, данное государством таким студентам 
благо в виде бесплатного образования, не рассматривается ими как цен-
ность ни в контексте профессиональной карьеры, ни в контексте личност-
ного развития. Если стоимость обучения мы можем оценить в конкретных 
показателях, то личностная значимость высшего образования не может 
быть измерена в материальном эквиваленте. Здесь уместно вспомнить 
слова классика философии образования Э.Н. Гусинского, который диф-
ференцируя понятия «цели» и «ценности», подчеркивает: «Высокая зна-
чимость – ценность – какого-то объекта в глазах данного человека может 
побудить его стремиться к обладанию им, т. е. поставить перед собой та-
кую цель. Таким образом, ценность как переживаемое отношение и цель 
как предвосхищенный результат деятельности могут замыкаться на одних 
и тех же объектах, но располагаются в различных плоскостях рассмотре-
ния [2, с. 137]. 

Что ценится в хорошем образовании? Философ Н.А. Бенедиктов выде-
ляет следующие характерные черты отечественного образования, отлича-
ющие его от образовательных систем других стран: 

 «единство и согласованность всех звеньев образования», от началь-
ной школы до институтов повышения квалификации [1, с. 261]; 

 «фундаментальность подготовки» [1, с. 262]; 
 «обязательность знаний и требований» [1, с. 263]. 
«…Главный и последний наш шанс достойно выжить в этом мире – 

сохранение и укрепление преимуществ отечественной системы образова-
ния, достоинств русской школы. Нашей стране удается сохранить пози-
ции в основном за счет хороших традиций, которые, естественно, хорошо 
бы сохранить» [1, с. 265]. Исследователь Л.Н. Яковенко отмечает, как 
важно сформировать систему ценностных предпочтений, отражающую 
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как традиционные общечеловеческие максимы, так и национальные цен-
ности, где найдется место и для экономических ценностей в рамках прак-
тической обусловленности образования [5]. 

Наша работа позволяет сделать вывод о взаимовлиянии сторон цен-
ностной системы личности, в которой наблюдается тенденция к домини-
рованию экономических ценностей за счет гуманитарных. 
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ствительность. 

Ключевые слова: позитивное мышление, развитие позитивного мыш-
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На новой ступени развития системы образования Республики Казах-
стан, сохранение психологического здоровья учащихся является доста-
точно актуальной проблемой. 

Особое внимание к данной проблеме обусловлено тем, что современ-
ная система образования характеризуется своей стрессогенностью для 
психики ребенка. Так как, современной школы переходят на новые стан-
дарты обучения, введена обязательная «Внешняя оценка учебных дости-
жений», «Единое национальное тестирование», внедряются различные 
экспериментальные программы в начальную школу – эти инновации в 
своей совокупности оказывают негативное влияние на психологическое 
здоровье всех участников образовательного процесса. Так же, в ситуации 
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экономического кризиса и кризиса в образовании взрослые и дети все 
больше окружены негативной информацией, которую нам щедро постав-
ляют работники СМИ. Все эти факторы формируют личность с «негатив-
ным мышлением», которой свойственно воспринимать окружающий мир 
как клубок проблем и безвыходных ситуаций. 

Особенно в такой атмосфере пагубному воздействию подвержена пси-
хика и эмоциональная сфера подростка в процессе его социализации в не-
стабильно развивающемся мире, в сложной противоречивости общества. 
Каждый подросток в своей жизни попадает в стрессогенные ситуации, ко-
торые создают условия для возникновения негативных эмоций, таких как: 
страх, уныние, печаль, агрессия. Именно в эти периоды, когда он гипер-
чувствителен и обидчив, возникают перепады в настроении, депрессий, 
что является индикатором отрицательных эмоциональных состояний. На 
почве этих эмоций у подростка часто теряется способность трезво и ра-
зумно оценить ситуацию и увидеть позитивный выход из нее. Но есть и 
такие, кто может достойно выдержать все испытания. Почему это проис-
ходит? Важна ли в подобных ситуациях направленность мышления под-
ростка? Ответы на эти вопросы составляют часть проблемы развития по-
зитивного мышления. 

Таким образом, развивая позитивное мышление подростка, педагоги-
психологи осознают, что это залог формирования личности, нацеленной 
на успех, и способной адекватно оценивать окружающую действитель-
ность. 

Анализ научных трудов зарубежных и отечественных исследователей, 
посвященных проблеме позитивного мышления, позволяет, раскрыть 
сущность понятия «позитивное мышление» и определить ряд характери-
зующих его признаков, увидеть структуру позитивного мышления, вы-
явить функции позитивного мышления в жизни человека. 

Важно отметить, что позитивное мышление, как психолого-педагоги-
ческое явление включает в себя три компонента: когнитивный, поведен-
ческий, эмоциональный. Когнитивный компонент – это позитивные 
мысли, убеждения и высокая оценка своих способностей. Поведенческий 
компонент – это умение выбрать позитивные формы поведения, кон-
структивные поведенческие стратегий при разных внешних условиях. 
Эмоциональный компонент – это эмоциональная грамотность и оптими-
стическое мировосприятие [4, с. 25]. 

В исследованиях, посвященных изучению позитивного мышления 
употребляются следующие близкие по смыслу термины: положительное, 
саногенное, исцеляющее мышление, оптимистическое, конструктивное, 
рациональное, гармоничное. 

Важно отметить, что суть позитивного мышления, вопросы его разви-
тия еще с давних времен волновали науку и практику. Так, Бенедикт Спи-
ноза сформулировал мысль о том, что жизнь будет улыбаться вам, если 
вы сначала подарите ей свое хорошее настроение. Да и в самом деле, ко-
гда у человека хорошее настроение, мир открывает для него огромные 
возможности. Отмечено, что при позитивном мышлении интенсивность 
работы мозга человека увеличивается, появляются новые способы реше-
ния задач, творческий подход. В ситуации стресса позитивный настрой 
помогает не фокусироваться сознанию на трудной ситуации, а искать 
адекватный выход из нее. 

Доказано, что позитивные мысли являются результатом сознательной 
работы, а негативные мысли – продуктом автоматического бездумного 
реагирования без волевых усилий. Главенство разного вида мыслей регу-
лируется личностью, вследствие этого, каждый формирует свою судьбу, 
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где управление своими мыслями является основой задачей. Это законо-
мерно, ведь человек есть то, что он думает о себе, образ наших мыслей 
способен сформировать соответствующий образ жизни, деятельность за-
висит от качества мыслей и стиль жизни определяется субъективным ре-
агированием на нее, проявляющееся в преобладающем образе мышления. 

В научной литературе наличие позитивного мышления теснейшим об-
разом связывают также с благополучием и здоровьем, а негативное, 
напротив, с неблагополучием и болезнью. Так Ю.М. Орлов утверждал, 
что для решения внутренних проблем необходимо мышление, которое 
снизит внутренний конфликт, тревожность, излечит заболевания. Такая 
разновидность мышления называется саногенным, или формирующим 
здоровье. Обыденное мышление, лежащее во власти привычек и автома-
тизмов, управляемое требованиями культуры, можно назвать патоген-
ным, то есть мышлением, порождающим болезнь [2, c. 73]. 

Главная роль саногенного мышления – это обоснованность и опреде-
ление условий для самосовершенствования, обеспечивающего гармонию 
развития личностных качеств и черт, согласие с самим собой и окружающим 
миром, искоренение вредных привычек, контроль над своими эмоциями и 
потребностями [1, с. 63]. 

Позитивное мышление выполняет очень важные функции в жизни под-
ростка. Оно укрепляет психическое и физическое здоровье подростка, способ-
ствуя дальнейшему развитию личности, предполагает использование адекват-
ных способов реагирования и поведения, что позволяет личности адаптиро-
ваться в современном динамичном мире, имеющем значительную степень не-
определенности. Так же позитивное мышление участвует в формировании ак-
тивной жизненной позиции личности, не позволяя личности подвергаться вли-
янию неблагоприятных жизненных обстоятельств и негативных эмоций. Оно 
помогает человеку стать, активным строителем собственной жизни и, берущим 
на себя контроль, над повседневными событиями. 

Образцы мышления, формирующиеся годами, активизируются автомати-
чески и бессознательно, часто порождая массу неприятных эмоций. Для того, 
чтобы управлять своими эмоциями, человек должен осознать свое бессозна-
тельное, интуицию, как информационный автомат, который обеспечивает 
выживание в экстремальных ситуациях. Однако бессознательные шаблоны 
мышления работают и на более сложном уровне, и формируют наши реакции 
на поведение окружающих людей. Так, эмоциональная реакция подростка на 
определенное событие обусловлена имеющимися у него представлениями об 
этом событии, с опорой на имеющийся опыт социализации. 

Анализируя проблемы развития позитивного мышления, подчеркнем, что 
на эмоциональное состояние подростков влияет не только то, что их окру-
жает, но и их собственное отношение к окружающему. Позиция подростка 
может быть как позитивной, так и негативной, что зависит, главным образом, 
от него самого. Практика демонстрирует, что с большой вероятностью успех 
приходит к тому, кто мыслит категориями успеха. В основе успеха лежит 
именно позитивное отношение к объективной реальности [3, с. 47]. 

Большое значение в формировании позитивного мышления подростка иг-
рает пример авторитетного человека. Этот факт говорит о необходимости 
развития позитивного мышления у родителей, воспитателей и учителей, ко-
торые затем обеспечат условия для воспитания позитивного мышления. 

Таким образом, развивая позитивное мышление подростка, педагоги и 
психологи осознают, что это залог формирования личности, нацеленной 
на успех, и способной адекватно оценивать окружающую действитель-
ность. С учетом уровня развития позитивного мышления подростка отби-
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раются необходимые средства и методы работы с учащимися в образова-
тельном учреждении и за его пределами. Позитивное мышление является 
своеобразной интеллектуальной ценностью, обладая которой, подросток 
способен с легкостью ориентироваться как в стандартных, так и в неожи-
данно возникающих ситуациях социализации, не испытывая при этом 
ощутимых затруднений и эмоциональных потрясений, что является зало-
гом психологического здоровья личности. 
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В нашем обществе существует огромное множество профессий и в 
этом множестве подростку трудно определиться с выбором своей профес-
сиональной деятельности на будущее. Здесь, важна роль образователь-
ного учреждения, поскольку оно осуществляет поддержку молодого че-
ловека в профориентации. Следовательно, актуальность проблемы про-
фессионального самоопределения подростка в том, чтобы качественно 
осуществить психолого-педагогическую помощь в выборе профессии вы-
пускнику. Трудность в выборе подростка своего профессионального дела 
может быть решена, если будет целесообразна и продуктивна профориен-
тационная деятельность образовательного учреждения. Обязательным 
стоит перечислить ученых-деятелей, которые изучали данную проблему, 
а именно ее рассматривали: Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, Н.М. Борытко, 
В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Д.И. Фельдштейн и ряд других. 
Стоит выразить и тот факт, что отдельные из представленных ученых раз-
рабатывали как психолого-педагогическую, так и социологическую тео-
рию, исходя из идеи природосообразности воспитания молодого поколе-
ния, то есть учета природных особенностей возрастного развития, а также 
и социального, что немаловажно, в рамках данного вопроса. Данная идея 
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аргументировалась по-разному, но была сведена к единой корневой ос-
нове – нужно изначально внимательно изучать ребенка, его развитие, его 
особенности процесса социализации, и, опираясь на это в процессе воспи-
тания, формировать у него конструктивную модель самоопределения [3]. 

Однако, начальное профессиональное образование предлагает молодежи 
много путей освоения разных и «вечных», необходимых обществу профес-
сий. В связи с этим затруднения в выборе профессиональной деятельности 
зачастую испытывают подростки, в частности те, кто хорошо учится по всем 
учебным предметам. Это можно объяснить отсутствием у них достаточно ос-
новательных и ясных профессиональных предпочтений, а односторонняя 
пропаганда «престижных профессий» обесценивает другие области труда и 
тоже затрудняет выбор в принятии решения подрастающего человека о своем 
профессиональном будущем. И то, что взрослеющий человек обычно испы-
тывает определенное «давление» со стороны семьи, сверстников и иного со-
циального окружения, тоже не позволяет определить четкого ориентира в вы-
боре профессии и даже слабо его наметить. Однако, стоит сказать и об отсут-
ствии достаточно глубокой профессиональной направленности у выпускни-
ков, которая не исключает возможности ее формирования в период учебы в 
институте. Поэтому задача школы, а также семьи и общества состоит в том, 
чтобы выбор профессии оказывался логическим следствием постепенного 
повышения уровня профессиональной направленности, т. е. формирование в 
процессе обучения и жизнедеятельности учащихся деятельностно-смысло-
вого единства и совпадения ценностно-смыслового и предметно-действен-
ного аспектов деятельности. Для эффективного профессионального выбора 
необходимы: рациональность решения жизненных задач; достижение авто-
номии; ориентация на будущее; сформированность профессиональных инте-
ресов и общих трудовых навыков; некоторый опыт практической работы. По 
мнению Зеера, поиск своего места в мире становится весьма актуальным в 
раннем возрасте (с пятнадцати лет до восемнадцати), а ведущие потребно-
сти – это потребности в личном, социальном и профессиональном самоопре-
делении. Подросток решает важные задачи кем быть, и каким быть [2]. По-
этому, ведущей деятельностью в ранней юности должна стать учебно-про-
фессиональная, где важнейшим из подходов стоит отметить личностно-ори-
ентированный подход. Данный подход вне зависимости от дискуссии отно-
сительно структуры личности означает ориентацию при конструировании и 
осуществлении педагогического процесса на личность как цель, субъект, ре-
зультат и главный критерий его эффективности [6]. Для того чтобы стать лич-
ностно-образующей и профессионально ориентированной, ведущая деятель-
ность должна быть вариативной и дифференцированной. К тому же, избира-
тельное отношение учеников к учебным предметам обусловливает необхо-
димость вариативного обучения. Уже существуют гуманитарные школы-
гимназии, политехнические лицеи и художественно-прикладные школы. Од-
нако, таких школ должно быть больше, т. к. именно дифференциация обра-
зования учеников в наибольшей мере соответствует психологии ранней юно-
сти, где происходит «стабилизация мировоззрения», которое у Зеера харак-
теризует три сферы развития индивида: эмоционально-волевую, интеллекту-
альную и психофизиологическую. Следовательно, при осуществлении каче-
ственной структурной работы образовательного учреждения, содержащую 
вышеуказанные составляющие элементы системы, важно учитывать психо-
лого-педагогическую поддержку, характеризующуюся как содействие фор-
мированию личности, способной принять самостоятельное и осознанное ре-
шение о выборе жизненной и профессиональной стратегии, через реализа-
цию личностно-ориентированного подхода в обучении [1]. Нельзя не уточ-
нить и о методах психолого-педагогической поддержки, которые наилучшим 
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образом охарактеризовал Н.С. Пряжников. К ним относятся: проектная ра-
бота и индивидуальные беседы [5]. И именно социальное становление моло-
дых людей происходит в условиях, когда естественное стремление к само-
утверждению сталкивается с возрастающей конкуренцией, высокими требо-
ваниями к личности на рынке труда, но с четким представлением своей буду-
щей профессии [7]. 

Таким образом, роль образовательного учреждения является приори-
тетной в поддержке старшеклассников в их профессиональном самоопре-
делении. Здесь необходимо учитывать актуальность социальных заказов, 
а главным подходом использовать личностно-ориентированный подход, 
т. к. вспомогательная помощь при затруднении в профессиональном са-
моопределении требует длительности и поэтапности. 
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В основе общих тенденций становления развития профориентации вы-
ступают как социально-экономические, так и психологические причины. 
Первые отражаются в активном росте промышленности, миграции людей 
из сельской местности в города, и, тем самым, в проблеме поиска работы. 
Вторые же характеризуются в проблеме свободы выбора: людям был 
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предоставлен широкий спектр профессиональной деятельности, поэтому 
им стало сложно в своем профессиональном самоопределении. На Западе 
динамичнее происходило развитие профориентационной деятельности. 
Первые лаборатории появились в 1903 году во Франции, а в 1908 году и в 
США. Если говорить о России, то здесь следует пояснить, что профори-
ентация изначально имела скачкообразный ход развития. На первых эта-
пах в 1922 году было создано первое бюро по выбору профессии, а в 1927 
по профессиональной консультации. В период тоталитаризма при правле-
нии Сталина все заведения подобного рода уничтожаются, а многие спе-
циалисты – репрессируются. В период «хрущевской оттепели» профори-
ентация вновь возрождается как одно из направлений практической пси-
хологии, однако, заметно чувствуется, как развитие отечественной про-
фориентации отстает от Западной. Важным будет пояснить, что развитие 
профориентации во многом зависит от ряда таких факторов как влияние 
государства и уровень свободы общества. В периоды становления профо-
риентации использовались и развивались параллельно такие вспомога-
тельные методы осуществления как тесты, а также индивидуальные бе-
седы, но этот метод в основе своей получил широкое распространение в 
США, поскольку отражает высокий уровень развития профконсультаци-
онной деятельности [4]. Рассуждая о XXI веке, настоящем времени, обя-
зательным будет сделать анализ на государственном уровне профориен-
тационной деятельности в РФ. Если рассматривать современную Россию, 
то на данном уровне были разработаны проекты открытия профильных 
вузов и профориентационных классов [7]. Оба проекта разработаны в 
Москве и, соответственно, имеют свое распространение. Все это соверша-
ется для того, чтобы выпускники с достаточным основанием избирали 
технические профессии, которыми в последующем времени смогли зара-
батывать. Однако, все равно больше половины делают выбор в пользу 
других деятельностей, совершенно не технического рода. Возникает во-
прос, почему так происходит. Следовательно, мы можем предположить 
причину этого: это происходит из-за социального давления и некой про-
паганды со стороны СМИ, особенно в столице. Сформированные стерео-
типы у молодых людей накладывают определенный отпечаток на пред-
ставления о хорошем будущем. Престижность, управление, финансовая 
обеспеченность – все это создает своего рода конструкт у старшекласс-
ника. А именно конструкт успешности, надежности, а профессии техни-
ческого плана привлекают немногих. По той причине, что они разрекла-
мированы в недостаточной мере массам. Такого рода профессии уже за-
коренились в обществе как деятельность второго уровня, якобы более 
низкого. Они не вдохновляют молодое поколение на успех. А по большей 
части, они детерминированы как «второсортные» – допустим это слово, 
или «запасные» на которые всегда можно обучиться и работать, в случае 
неудачи с желаемой избранной деятельностью. Еще одним преобразова-
нием на уровне государства является усложнение программы единого гос-
ударственного экзамена. Возникают значительные трудности с подготов-
кой к нему даже в профильных школах, не то чтобы рассуждать о средне-
образовательных учреждениях. Например, школы с математическим 
уклоном не справляются с необходимым курсом подготовки для успеш-
ной сдачи ЕГЭ. По этой причине математические вузы не набирают необ-
ходимый процент абитуриентов. К тому же, решение родителей напра-
вить своих детей на более стабильную профессию, такую как педагог, 
дает основание полагать, что они хотят обеспечить своим детям более 
надежное место в будущем. Поскольку большинство молодежи делает вы-
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бор в пользу повышенного дохода от профессии, то техническая деятель-
ность их не привлекает. Стоит добавить и тот момент, что некоторые мо-
лодые люди желают получить отсрочку от армии, а девушки удачно 
выйти замуж и только лишь, поэтому делают выбор в пользу технических 
вузов и соответствующих профессий, т. к. там обучаются в основном 
юноши. Все это позволяет нам наблюдать следующую картину: выбор 
профессии в основном зависит не только от социального давления, но и 
от благоприятных условий, которые позволяют выпускнику разобраться 
в своих интересах, однако половина, так или иначе, рассматривают труд 
лишь со стороны решения актуальных жизненных проблем. Лучшим ре-
шением выпускника будет пройти и освоить курс профориентации и опре-
делить какое направление близко именно ему, что позволит избежать, в 
большинстве случаев негативные последствия – трата времени при обу-
чении не на ту специальность [3]. Еще необходимым будет пояснить, что 
общеобразовательным школам легче устанавливать связь с вузом, а про-
фильным школам с предприятиями. Вследствие чего многие организации 
уже самостоятельно делают заказ на выпуск необходимых специалистов, 
что облегчает с одной стороны выбор профессии во многих случаях для 
учеников, однако, с другой стороны возникает вопрос: является ли данная 
помощь целенаправленной и совпадает ли она с личным предпочтением 
старшеклассника. Следовательно, образование ориентируется все в боль-
шей мере на нужды экономики и города. К тому же, корень проблемы, 
заключен в том, что подросток уже изначально пытается выбрать ту про-
фессию, которая будет приносить ему максимальный доход, возможно, 
она не будет детерминирована его душевным настроем, а скорее им будет 
управлять рациональность [1]. Однако, анализ проблемы позволил нам 
предположить и возможное решение. Но его следует разобрать подробнее 
во второй главе практической части. Вернемся к анализу проблемы само-
определения. Общество, экономика, наука, техника, культура в современ-
ном мире развиваются настолько стремительно, что каждому обучаю-
щему необходимо постоянно следить за литературой, за современными 
достижениями в различных областях. Это качество требуется каждому че-
ловеку, независимо от того, в какой сфере он работает. Человек, посто-
янно расширяющий свой кругозор, способен к творчеству [6]. Творческий 
уровень овладения учебными, познавательными умениями, по нашим 
наблюдениям, формируется в современной образовательной системе 
крайне недостаточно. Любые задачи, проблемы могут быть решены путем 
повторения уже достигнутого, а могут быть решены путем создания но-
вых способов деятельности. Следовательно, мы приходим к необходимо-
сти формулирования проблемы формирования готовности обучающихся 
к творческому преобразованию действительности. Это общий аспект про-
блемы. В педагогическом аспекте мы выделяем и рассматриваем про-
блему обеспечения разностороннего образования личности учащегося пу-
тем организации его деятельности, в том числе учебно-познавательной 
деятельности. Актуальность проблемы определяется следующими объек-
тивными и субъективными факторами. Существует четко обозначаемый 
социальный заказ на формирование разносторонне развитой личности, на 
формирование специалиста, готового к преобразованию социальной и 
иной действительности. Социальный заказ непосредственно представля-
ется в форме государственного образовательного стандарта (ГОС). Разра-
ботка и внедрение в практику новой парадигмы образования, учитываю-
щей тенденции его развития, – это гуманистическая парадигма, в центре 
которой – человек, его духовное развитие, система ценностей, формиро-
вание его нравственно-волевых качеств, творческой свободы личности. В 
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возрождение престижности образования, активное восприятие наук о че-
ловеке, ориентация на технологии постиндустриального развития, внед-
рение новых образовательных технологий. Необходимость выполнения 
Федеральной Программы развития образования в Российской Федерации, 
что предполагает достаточно глубокое теоретическое обоснование 
направлений, содержания и способов реформирования образования. Под-
тверждением данных положений служат следующие факты. Закон РФ 
«Об образовании» провозглашает приоритетной политику государства в 
области образования. Это конкретизируется в целом ряде положений За-
кона об участии государства в образовательном процессе (задачи и прин-
ципы государственной политики), а также постановкой цели образования 
личности. Образовательная политика государства ориентирована на до-
стижение общей цели – повышение эффективности образования и гаран-
тирование того уровня подготовки специалистов, который соответствует 
требованиям отечественной экономики и международным стандартам. 
Принятая национальная доктрина образования в Российской Федерации 
бесспорно является стимулирующим фактором развития всей образова-
тельной системы. Их общим началом является положение об исполнении 
образовательным учреждением требований государственных образова-
тельных стандартов при организации обучения по образовательным про-
граммам соответствующего уровня и направленности в части обязатель-
ного минимума содержания основных образовательных программ; макси-
мального объема учебной нагрузки обучающихся, воспитанников; пол-
ноты выполнения основных образовательных программ – на основе экс-
пертизы учебных планов, образовательных программ, реализуемых обра-
зовательным учреждением, расписания учебных занятий; соответствия 
содержания, уровня и качества подготовки выпускников образователь-
ного учреждения требованиям государственных образовательных стан-
дартов – на основе результатов итоговых аттестаций и (или) выполнения 
специализированных тестовых заданий, контрольных и других квалифи-
кационных работ, рекомендованных к применению государственным ор-
ганом управления образованием соответствующего уровня. Выполнение 
требований ГОС ни в коей мере не снижает необходимости выполнения 
следующих принципов образования: приоритет общечеловеческих ценно-
стей, свободное развитие личности, общедоступность образования, бес-
платность общего образования, всесторонняя защита потребителя образо-
вания, единство образовательного пространства, демократический госу-
дарственно-общественный характер управления образованием, светский 
характер образования, возможность получения образования на родном 
языке, связь образования с национальными и региональными культурами 
и традициями, преемственность образовательных программ, вариатив-
ность образования, разграничение компетенций субъектов системы обра-
зования. Суммируя принципы современного образования, мы считаем ме-
тодологически важными для решения поставленной проблемы следую-
щий комплекс принципов, активно разрабатываемых в современной педа-
гогике и практике образования: демократизация – распределение прав, 
полномочий и ответственности между всеми участниками процесса обра-
зования. Гуманизация – равнодоступный для каждой личности выбор 
уровня, качества, направленности образования, способа, характера и 
формы его получения, удовлетворения культурно-образовательных по-
требностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентаци-
ями; переориентация образовательного процесса на личность ученика. Гу-
манитаризация образовательных программ – такое соотношение и сочета-
ние учебных предметов и информации, применения таких дидактических 
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подходов, методов и технологий образования, которые обеспечивают 
приоритет общечеловеческих ценностей, целостность, последователь-
ность, преемственность и опережающий характер образования [5]. Диф-
ференциация, мобильность и развитие – многоуровневость, многопро-
фильность, полифункциональность образовательных программ всех мно-
гообразных видов образовательных учреждений. Они обеспечивают обу-
чающимся по мере их взросления, социального становления и самоопре-
деления возможности передвижения по горизонтали (смена групп, фа-
культетов, программ, направленности образования), а также по вертикали 
(смена уровня, типа, вида образовательного учреждения). Открытость об-
разования – представление возможности как непрерывного образования в 
различных формах, так и общего образования на любой ступени, любом 
уровне (базисном и дополнительном). Многоукладность образовательной 
системы – качественный рост и развитие государственной средней и выс-
шей школы, а также открытие элитарных образовательных учреждений 
нового типа. Стандартизация – соблюдение федеральных стандартов ка-
чества образования, введение региональных стандартов, учитывающих 
национальные и другие особенности региона. Для выполнения поставлен-
ных принципов необходима парадигма образования, учитывающая тен-
денции его развития. Научные истоки новой парадигмы образования, по 
общему мнению всех исследователей, следует искать в трех сферах – фи-
лософии образования, науках о человеке и обществе, образовательной 
практике (современная педагогика, проектирование и менеджмент обра-
зования). Согласно сформулированным принципам, в центре новой пара-
дигмы образования – человек, его духовное развитие, система ценностей, 
формирование его нравственно-волевых качеств, творческой свободы 
личности. С этой целью необходимо гуманизировать деятельность всех 
участников образовательного процесса: пересмотреть понятие фундамен-
тализации образования, включив в него науки о человеке и обществе, осу-
ществить формирование системного мышления, единого видения мира. 
Закон РФ «Об образовании» определяет главные направления реформи-
рования образования: ориентация на человека, его особенности и способ-
ности, гуманитаризация и фундаментализация образования, интегрирова-
ние частных наук, переход от учебных дисциплин (предметов) к образо-
вательным областям. Необходимыми условиями для этого являются воз-
рождение престижности образования, активное восприятие наук о чело-
веке, ориентация на технологии постиндустриального развития, внедре-
ние новых образовательных технологий. Нам представляется важным 
признать необходимость формирования деятельности обучающихся на 
высоком уровне для реализации поставленных принципов и направлений 
реформирования образования. В противном случае реформа школы вновь 
будет сведена к изменению сроков обучения и перечня изучаемых пред-
метов. Еще одним фактором, определяющим актуальность поставленной 
проблемы, является необходимость выполнения Федеральной Целевой 
Программы развития образования в Российской Федерации (ФЦПРО) [2]. 

Таким образом, сравнительный анализ профессионального самоопре-
деления подростка в школе на Западе и в России показал, что отечествен-
ная профориентация заметно отставала от западной, по причинам низкого 
уровня свобод в обществе в определенные промежутки времени, а также 
доминантного влияния государства на развитие роли профориентацион-
ной деятельности. К тому же, корень проблемы профессионального само-
определения, заключен в том, что подросток уже изначально пытается вы-
брать ту профессию, которая будет приносить ему максимальный доход, 
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возможно, она не будет детерминирована его душевным настроем, а ско-
рее он будет прагматичен в данном выборе. В современных социокуль-
турных условиях задача профессионального ориентирования приобретает 
особую сложность, так как родители и учителя зачастую сами не уверены 
в правильности своих советов, а социокультурная среда довлеет на уча-
щегося в выборе, возможно не подходящей ему профессии, но зато пре-
стижной. На западе и в России возникают схожие проблемы профессио-
нального самоопределения, однако же, решаются подобного рода про-
блемы на Западе гораздо лучше, поскольку развитие профориентацион-
ной деятельности там происходило динамичнее, нежели в России – скач-
кообразно. 
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Современное российское общество выдвигает новые серьезные требо-
вания к системе среднего профессионального образования, ставит важ-
нейшую педагогическую задачу эффективной подготовки будущего спе-
циалиста ко всем сложностям профессиональной жизнедеятельности [1]. 
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В современной отечественной и зарубежной педагогике уделяется боль-
шое внимание проблеме технологии развития критического мышления 
при подготовке студентов колледжа. Данная проблема актуальна в наше 
время. 

Необходимость развития критического мышления студентов колле-
джа в процессе профессиональной подготовки очень важна, так как сту-
денты являются одной из наиболее многочисленных и активных социаль-
ных групп в современной России. Именно на данном возрастном этапе, 
как указывают многие ученые, отмечается высокая скорость оперативной 
памяти, эффективного решения логических задач, благоприятный период 
для целенаправленного развития критического мышления. 

Критическое мышление представляет собой особый вид мыслитель-
ной деятельности, основой для которого выступают индивидуально-лич-
ностные качества, различные общеучебные и общеинтеллектуальные 
умения обучающегося, направленность на самостоятельность принятия 
решений в различных ситуациях [2, с. 98]. Данная технология побуждает, 
стимулирует студентов к самостоятельному приобретению знаний. По 
мнению В.Г. Бедненко [3, с. 76], в структуре логического мышления осо-
бое значение приобретают логические операции: анализ, синтез, сравне-
ние, обобщение, абстракция, которые очень важны для студента колле-
джа – будущего специалиста. 

Для эффективной организации познавательной деятельности студент 
колледжа должен владеть двумя видами деятельности – критическим и 
творческим [3, с. 43]. Творческое мышление, как часть технологии разви-
тия критического мышления, способствует формированию креативных 
способов познания действительности и созданию нового интеллектуаль-
ного продукта. Это очень важно, чтобы студент творчески подошел к ре-
шению поставленной проблемы. Будущая профессия не раз предоставит си-
туации, когда будет необходимо подойти к решению проблемы творчески. 

В современных условиях на молодежь возлагаются огромные надежды 
по преобразованию общества, поэтому встала необходимость научить 
личность вести диалог, определять суть проблемы, искать альтернатив-
ные пути ее решения [4]. Для этого существует множество различных ме-
тодов, приемов, которые помогают сформировать такого специалиста, ко-
торый был бы востребован на рынке труда. 

По мнению А.Р. Еферовой [5, с. 13], процесс формирования критиче-
ского мышления в образовательном процессе включает в себя четыре ос-
новных этапа: 

1 этап – установочный этап, т. е. это элементарный уровень критического 
мышления студентов. Преподаватель на установочном этапе осуществляет 
диагностическую функцию, вызывает любопытство и интерес аудитории к 
новому материалу, создает обучаемым установку на саморазвитие. 

2 этап – мотивационынй этап – формирование мотивов критического 
мышления студентов колледжа. Преподаватель создает такие ситуации в 
процессе осуществления образовательной деятельности, которые бы дали 
студентам возможность решить задачу самостоятельно, высказать свою 
точку зрения, аргументировать ее и обосновать. 

3 этап – операционный этап. На данном этапе происходит взаимодей-
ствие преподавателя со студентами колледжа. Организаторы учебной де-
ятельности выполняют развивающую функцию: создают специальный 
условия для формирования технологии развития критического мышления 
у обучающихся, проявления у них умений, навыков, личностных качеств, 
подтверждающих сформированность технологии. 



Педагогические науки 
 

99 

4 этап – результативный этап. Данный этап отличается от предыдущих 
высокой организованностью студента колледжа, ответственностью, раци-
ональностью в принятии решения. Предполагается, что обучаемый овла-
девает способностью самостоятельно разрабатывать схемы при работе с 
какой-либо новой информацией, разделять эту информацию на составля-
ющие части. Результативный этап оценивает уровень развития критиче-
ского мышления студентов колледжа. 

Для того, чтобы учебное занятие с применением технологии критиче-
ского мышления прошло удачно, необходимо для начала рассмотреть 
структуру данной технологии обучения. Методика использования техно-
логии развития критического мышления состоит из трех основных этапов: 

1 этап – вызов (на основе уже имеющихся знаний проявить у студента 
интерес к новой информации). Преподаватель на данном этапе стимули-
рует студентов к вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой 
теме, способствовать бесконфликтному обмену мнениями в группах, фик-
сации и систематизации информации. При этом важно не критиковать их 
ответы, даже если они неточны или неправильны. 

2 этап – осмысление (получение новой информации). Занимает 
наибольшее количество времени, так как происходит знакомство обучае-
мых с новой информацией, педагогу приходиться затрачивать определен-
ное количество времени, чтобы изложить новый материал, который педа-
гог собирается преподнести учащимся, должен содержать ответы на во-
просы, которые были сформулированы на первом этапе. 

3 этап – рефлексия (умение работать с понятиями, суждениями). Ре-
флексия в педагогике – процесс и результат фиксирования участниками 
педагогического процесса состояния своего развития, саморазвития и 
причин этого [6, с. 91]. На данном этапе формируется критическое мыш-
ление в полной мере, так как на данной стадии студент не только знает и 
понимает материал, но и старается применить полученную информацию 
в жизни. Благодаря наличию навыков рефлексии у студента формируются 
способности к аналитической деятельности, а также оценке аналогичных 
возможностей других людей. На конечном этапе у обучаемого формиру-
ется образ познанной вещи. 

Таким образом, основной акцент в образовательной деятельности дол-
жен делаться на активном развитии мышления обучаемых, а не на меха-
ническом запоминании материала. Использование методики технологии 
развития критического мышления учит быть активными, более рацио-
нальными при выборе приемов и способов решения определенной задачи. 
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Аннотация: в статье выявлены и раскрыты основные проблемы вос-
питания и образования людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Автор отмечает, что общество XXI века стремится исправить де-
сятилетиями сложившуюся практику посредством создания условий для 
комфортной жизни людей с ОВЗ. 
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История отечественного инклюзивного образования начинается в 
VIII–XII вв. н. э. с появлением системы церковного призрения инвалидов 
и продолжается на этом уровне вплоть до XVIII в., когда общество осо-
знало необходимость предоставления элементарного образования для 
данной категории лиц, что было оформлено законодательно на государ-
ственном уровне. Лишь в начале прошлого столетия появились специали-
зированные учебные заведения, где учебные программы учитывали соци-
ально-психологические особенности имеющегося дефекта у следующих 
категорий детей: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, недораз-
витием интеллекта и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Необ-
ходимость охвата образовательными услугами широкого круга детей с 
ограниченными возможностями была безусловной, однако закрытость си-
стемы специальных учреждений, недостаток квалифицированных педаго-
гических кадров затрудняли интеграцию в общество. Невысокий уровень 
адаптации воспитанников детских домов и школ-интернатов к самостоя-
тельной жизни за пределами образовательных учреждений, вероятность 
вовлечения в асоциальную среду и беспомощность в решении обычных 
бытовых вопросов побудили мировое сообщество по-новому посмотреть 
на жизнь и возможности личностной реализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Желание сделать жизнь людей с ограни-
ченными возможностями максимально приближенной к жизни обычных 
здоровых людей привело к изменению стратегии и тактики образования в 
сторону понимания, что инвалиды могут и должны быть вовлечены в ак-
тивную жизнь социума [2]. Основополагающий вывод состоял в следую-
щем: не инвалиды должны подстраиваться под требования социальной 
среды, а в первую очередь, социальная среда должна стать максимально 
комфортной для существования в ней людей с особыми жизненными по-
требностями [5].  

Эффективным подходом в деле осуществления инклюзивного образо-
вания через преодоление отчуждения и достижение справедливости будет 
опора на реалистичные комплексные факторы, а именно, рост финансо-
вых расходов, неприспособленность образовательных учреждений, неприя-
тие родителями совместного обучения здоровых детей с инвалидами, неже-
лание родителей детей с ОВЗ отдавать их в общий класс, где дети могут под-
вергаться дискриминации и психологическому давлению [3; 4]. 
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Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, где также обучаются дети с ОВЗ, находятся в веде-
нии комитета образования и науки Курской области и осуществляют свою 
деятельность на принципах гуманизма, главенства общечеловеческих 
ценностей, гражданственности, общедоступности и защиты прав и инте-
ресов детей. Сегодня в восьми образовательных организациях для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаются и содер-
жатся 533 ребенка, из которых 13,7% – дети-сироты; 79,9% – дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 6,4% – дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждающиеся в социальной поддержке, принятые вре-
менно на срок не более одного года. За 2013–2014 гг. передано на воспи-
тание в семью 108 детей, из них 27 детей – инвалидов. Возвращено в се-
мьи кровных родственников 12 детей. В Курской области   используются  
следующие подходы к образованию детей с ОВЗ: обучение детей с нару-
шениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта 
в специальных организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы; интегрированное обучение детей в 
специальных классах образовательных организаций по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;   инклюзивное обучение, 
когда дети с ОВЗ обучаются в одном классе вместе с нормально развива-
ющимися сверстниками [1]. 

Общество XXI века осознало несправедливость подобного отношения 
к людям с ОВЗ и сейчас стремится исправить десятилетиями сложившу-
юся практику, посредством создания условий для комфортной жизни и 
разрушая стереотипы настороженного отношения к инвалидам. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль подвижной 
игры в процессе физического развития детей дошкольного возраста. Ав-
торы приходят к выводу, что подвижные игры призваны укреплять здо-
ровье занимающихся, способствовать их правильному физическому раз-
витию, содействовать овладению жизненно необходимыми двигатель-
ными навыками. 
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На сегодняшний день современное общество востребовано в разносто-
ронне развитой личности, способной быстро адаптироваться в постоянно 
меняющихся условиях жизни. Для решения данного социального заказа 
необходимо учитывать не только развитие интеллектуальной сферы ре-
бенка, но и его полноценное физическое развитие с учетом возрастных 
особенностей личности. 

При формировании разносторонне развитой личности ребенка по-
движным играм отводится важнейшее место. Они рассматриваются как 
основное средство и метод физического воспитания. Являясь важным 
средством физического воспитания, подвижная игра одновременно ока-
зывает оздоровительное воздействие на организм ребенка. В игре он 
упражняется в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазании, 
перелезании, бросании, ловле, увертывании и т. д. 

Как известно, игра в дошкольном детстве игра является ведущем ви-
дом деятельности. В современной энциклопедии «Педагогики» определе-
ние «игра» трактуется как форма деятельности в условных ситуациях [1]. 
В подвижных играх у детей дошкольного возраста развиваются и совер-
шенствуются основные движения, формируются такие качества, как 
быстрота, выносливость, ловкость. Этому способствует постоянно меня-
ющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от одного дви-
жения к другому. 

При проведении подвижных игр с детьми надо учитывать анатомо-фи-
зиологические особенности детей, относительную подверженность их ор-
ганизма различным влияниям окружающей среды и быструю утомляе-
мость. 

По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра является упражне-
нием, посредством которого ребенок готовится к жизни [2]. Епифаний 
Славинецкий трактовал основное назначение игры как создание хорошего 
настроения, «ограда» от умственного утомления, использование ее для ра-
зумного отдыха. Одновременно игра должна развивать в детях сообрази-
тельность, ловкость и силу. Он считал, что в игре ребенок приобретает 
необходимые навыки (сноровку, ловкость, силу, сообразительность), а 
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также некоторые личностные качества (чувства товарищества, взаимовы-
ручки и уважения друг к другу) [2]. 

Подвижные игры детей дошкольного возраста являются обязательным 
элементом свободного и научно организованного воспитания детей. 
Игры – важный процесс коллективного общения детей, социальной их 
адаптации. Помимо физической тренировки, они дисциплинируют детей, 
вырабатывают черты подчинения своих интересов интересам коллектива. 
Задача воспитателя – правильно организовать игру, руководить действи-
ями детей, контролировать физическое их состояние, предупреждать 
утомление. Спортивные развлечения для детей дошкольного возраста 
описаны В.Г. Гришиным, А.Ф. Осиповым. Как отмечают некоторые 
ученые, такие как Т.А. Тарасова, А.В. Радионов, через подвижные игры 
развивается ловкость, быстрота, выносливость. Этому способствует по-
стоянно меняющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от 
одного движения к другому. Так, в подвижных играх детям приходится 
непрерывно переключаться от одних движений к другим, заранее не обу-
словленным; быстро, без всякого промедления решать сложные двига-
тельные задачи, сообразуясь с действиями своих сверстников. Физиче-
ские качества развиваются при выполнении упражнений, проводимых 
в усложненных условиях, требующих внезапного изменения техники 
движения (бег между предметами, подъемы на лыжах на горку и 
спуски с нее и др.), с использованием различных предметов, физкуль-
турного инвентаря, оборудования; с дополнительными заданиями, при 
коллективном выполнении упражнений с одним предметом (обруч или 
шнур) [2]. 

Таким образом, подвижные игры призваны укреплять здоровье зани-
мающихся, способствовать их правильному физическому развитию; со-
действовать овладению жизненно необходимыми двигательными навы-
ками, умениями и совершенствованию в них; развитие реакции, развитие 
ловкости, познание движения и новых возможностей тела. 
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Аннотация: профессиональная идентификация определяет ключевой 
смысл современного компетентностного обучения. В статье обосновы-
вается необходимость внимания к качеству формирования признаков 
идентичности дизайнера одежды, предлагаются дидактические приёмы 
их развития в учебном процессе. Автор на практическом примере пока-
зывает последовательность и результативность действий, развиваю-
щих ключевые показатели идентичности специалиста. Результаты ра-
боты могут быть полезны при планировании дидактического содержа-
ния программ основного и дополнительного образования для обучения 
специалиста – дизайнера (одежды). 

Ключевые слова: идентификация, профессиональная идентичность, 
коммуникация, дизайн-образование, профессиональное сообщество. 

Современный рынок труда предъявляет определённые требования к 
профессиональным компетенциям специалистов. Структурообразование 
профессиональных компетенций начинается на этапе обучения и продол-
жается в процессе трудовой деятельности на рабочем месте. Базовые 
смыслы компетенций заданы в стандартах профессии. Однако, модель 
специалиста – не застывшая, стандартизированная форма. Содержание 
компетенций корректируется практически в течение всей трудовой дея-
тельности под воздействием, как трудовой среды (трудового коллектива), 
так и личного профессионального и творческого развития каждого члена 
трудового сообщества. Эффективность последовательного процесса раз-
вития и совершенствования компетенций обуславливается степенью про-
фессиональной идентификации специалиста. Навыки идентификации и 
профессиональной идентичности становятся ключевой проблемой в 
структуре модели специалиста. 

В словарях мы находим определение понятий «идентификация» и 
«профессиональная идентичность». Так, Большой энциклопедический 
словарь определяет идентификацию как процесс эмоционального и иного са-
моотождествления личности с другим человеком, группой, образцом [1]. По-
нятие профессиональной идентичности связывается с результатом про-
фессионального самоопределения индивида, ощущающим себя предста-
вителем профессионального сообщества. Степень идентичности является 
показателем профессионализма [4]. Психологический, социологический и 
философский аспекты трактования термина косвенно указывают на мно-
гогранность процессов идентификации и самоидентификации. 

Специфика процесса идентификации специалиста-дизайнера заключа-
ется в необходимости с одной стороны понимать и воспринимать комму-
никационные сигналы профессиональной среды, соответствовать им. Эти 
сигналы достаточно стабильны и могут не изменяться десятилетиями. С 
другой стороны, дизайнер должен сохранять индивидуальность, всячески 
развивать и поддерживать её. Индивидуальность дизайнера тесно связана 
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с имиджем, сигналы которого быстротечны, кратковременны и свидетель-
ствуют о том, что индивидуум идет в ногу с обществом и модой [2]. 

Образовательный процесс не может корректировать специфику ком-
муникаций профессионального сообщества дизайнеров одежды. Но раз-
витие индивидуальности будущего специалиста с детерминированием 
смыслов профессиональной идентичности вполне реализуемо. Оптималь-
ной для этого является программа прикладного бакалавриата, ориентиро-
ванная на равное формирование научно-исследовательских и прикладных 
навыков. 

Традиционная среда профессионального образования в России вы-
страивается относительно структурной базовой системы – учебной 
группы. Система группового обучения в дизайн-образовании затрудняет 
вовлечение индивидуальных программ как по причине специфики при-
кладной деятельности различного проектного направления, так и в силу 
невозможности потери мотивации к социализации и профессиональной 
коммуникации в коллективном творческом процессе. Однако индивиду-
альные траектории обучения могут быть учтены при планировании ди-
дактической структуры обучающего цикла. 

Умение создавать продукт по конкретному заданию – суть проектной 
дизайнерской работы – взращивается с помощью технологий, иницииру-
ющих создание проблемных ситуаций, по степени сложности макси-
мально приближенных к реальным производственным. А в ходе практик – 
закрепляется в условиях самостоятельной производственной деятельно-
сти. В основу моделей проектных ситуаций должна закладываться идея 
гуманизации, апеллирующая к индивидуальным качествам личности обу-
чающегося и его творческому потенциалу [3]. Акцентирование гуманиза-
ции как базового принципа дизайн-образования будет содействовать по-
ложительной динамике становления личности промышленного худож-
ника, не увлекающегося академичностью, а создающего высокохудоже-
ственные и благополучные с производственно-технологической точки 
зрения объекты костюмного дизайна, и далее способного презентовать 
продукт на потребительском рынке в формате специальных мероприятий. 
По сути, ориентируясь на индивидуальный творческий потенциал обуча-
ющегося, реализующийся в коллективной среде учебной группы или про-
ектного отдела в период практик, мы инициируем навыки идентичности 
дизайнера одежды, которые позволят уже молодому специалисту «безбо-
лезненно» войти в производственный процесс и полноценно реализо-
ваться в нём. 

Осмысление обучающимся профессиональной идентичности начина-
ется с оценки собственного потенциала для той или иной области дизайна. 
На начальном этапе обучения актуализируется необходимость решения 
стационарных вопросов: «В какой специализации дизайна я буду наибо-
лее успешен? В какой проектной технологии планировать дальнейшую 
деятельность?». Ответить на эти вопросы возможно при условии того, что 
студент в процессе учебной и производственной деятельности попробует 
свои силы в различных сферах дизайна, смежных с костюмным. Это гра-
фический дизайн, дизайн имиджа, текстильный дизайн, арт-дизайн. Обу-
чающая программа должна включать задания разного целевого назначе-
ния: выполнение эскизов ансамблей одежды на различные темы, роспись 
по ткани в соответствии с правилами композиционных и колористических 
решений, разработка примеров оформления жилых помещений, формиро-
вание вариантов адаптации образа источника творчества к конструк-
тивно-технологическим качествам продукта, предложения имиджевых 
композиций, проектные идеи по результатам работы с заказчиком и проч. 
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Содержание учебного процесса хорошо компилируется со специфи-
кой профессиональных коммуникаций на этапе практик. Практика стано-
вится основной средой, апеллирующей к модели специалиста-дизайнера 
одежды и запускающей процесс формирования опыта идентичности. В 
проектных заданиях целесообразно предлагать разработки художествен-
ных систем – ансамблей и микро-коллекций, ориентированных под фор-
мат конкретного конкурса дизайна или реального проектного задания. 

Всё-таки нужно признать, что в типовом, усреднённом процессе фор-
мируются исключительно базовые компетенции, которые будут приме-
няться на всём протяжении профессиональной деятельности. Они важны, 
но недостаточны для самоотождествления личности в профессиональном 
сообществе и планирования карьерного роста. На старших курсах, по 
мере усложнения содержания образовательных программ, развиваемые 
профессиональные компетенции должны расширяться в направлении тех-
нологий самопрезентации в конкретном профессиональном сообществе и 
опыта реализации творческих способностей в форматах проектных пред-
ложений профессионального и социального назначения. 

В качестве примера эффективности становления профессиональной 
идентификации и определения идентичности начинающего специалиста 
рассмотрим личный опыт Наумовой Екатерины, студентки отделения 
«Дизайн одежды» ГПБОУ «Нижегородского колледжа малого бизнеса». 
Нужно сказать, что на этапе допрофессионального обучения будущая сту-
дентка уже была мотивирована к освоению костюмного дизайна. Поэтому 
разработка индивидуальной траектории формирования и далее расшире-
ния компетенций была осмысленной и предметной. 

Образовательным дидактическим полем, в структуре которого плани-
ровалось расширить компетенции, был выбран вид профессиональной де-
ятельности «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной продукции, предметно-пространственных ком-
плексов». Осознание профессиональной идентификации личности как 
единицы профессионального сообщества и опыт самопрезентации наби-
рался в процессе участия в различных проектах и конкурсах. 

Студентка пробовала свои силы в качестве стилиста на тематических 
фотосъемках. В процессе подготовки к работе такого плана обозначилась 
необходимость в изучении дополнительных направлений стилей одежды 
для наиболее грамотного воплощения образа. Конкретную информацию 
по новым стилям приходилось искать, ориентируясь на характеристики 
основных стилевых групп, предлагаемых в учебном курсе. В процессе са-
мостоятельного поиска и анализа специальной информации открылись 
новые грани знания и технологические возможности применения их в 
конкретной творческой работе. 

Участие в двух сессиях международного фестиваля красоты «Невские 
Берега» в качестве модели позволило детально проникнуться спецификой 
деятельности демонстратора одежды и стиля, внешний имидж которого 
зачастую становится для дизайнера источником вдохновения. Наблюде-
ние за работой мастера-визажиста, что называется «изнутри», сформиро-
вало представление об алгоритме овеществления концепции коллекции 
одежды на этапе мейк-апа. Репетиции дефиле обозначили основные тре-
бования к подготовке пластической подачи авторской работы. 

Излишне говорить, что правильно спланированный процесс подачи 
авторских коллекций на демонстрационных площадках позволяет соста-
вить позитивное представление об имидже дизайнера и установить 
первую положительную коммуникацию, как среди профессионального 
сообщества, так и в секторе потребительского сегмента. Освоение роли 
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модели помогает будущему дизайнеру точнее осмыслить содержание тре-
бований к манекенщице на всех этапах подготовки показа. Сам будущий 
специалист постигает специфику коммуникаций «автор-исполнитель» и 
«автор-демонстратор одежды» буквально в режиме «здесь и сейчас». 

Важной в конкурсной работе является возможность независимой экс-
пертизы результата высококвалифицированными профессионалами, что 
практически не осуществимо в типовом учебном процессе. Студентка от-
мечает, что как модель «Невских Берегов», она получила высокую оценку 
и была приглашена к сотрудничеству с мастером международного класса, 
официальным чемпионом России и Европы, сертифицированным судьей 
международной категории и экспертом по макияжу Денисом Карташе-
вым. Высокий статус экспертизы однозначно положителен для само-
оценки и идентификации будущего специалиста творческой профессии. 

Реальная деятельность в поле расширения компетенций актуализирует 
проблему углубления специфических знаний костюмного дизайна, делает 
понятной детальность их применения. По опыту участия в конкурсах обу-
чающаяся констатирует факт практической определённости знаний, уме-
ний и навыков для поиска источника вдохновения, основ цветовой гармо-
нии, комплектации одежды по типу фигуры; определяет необходимость 
изучения культуры труда дизайнера в самостоятельном творческом про-
цессе и в коллективе профессионального сообщества. 

Опыт профессиональной идентификации и выстраивания деловых 
контактов способствовал формированию положительной репутации бу-
дущего дизайнера среди специалистов индустрии моды Нижнего Новго-
рода, сотрудничество с которыми будет необходимо в её дальнейшей де-
ятельности. Общение со специалистами профессионального сообщества 
открывает специфические особенности дизайнерской практики, актуали-
зирующиеся исключительно в процессе реализации определённой про-
ектной задачи и не поддающиеся прогнозированию в формате учебного 
занятия. 

Последовательное освоение технологии профессиональной идентифи-
кации дало возможность обучающейся на 3-м курсе основной образова-
тельной программы освоить специальность преподавателя по стилистике 
и дефиле в модельной школе. Необходимость аргументированного объяс-
нения содержания заданий, ответов на вопросы своих «студентов» по-
могло, со слов обучающейся, точнее понять специфические вопросы ди-
намической антропометрии в дизайне моделей. 

Примеры положительных результатов деятельности по становлению 
профессиональной идентификации и определению идентичности начина-
ющего специалиста позволяют предположить, что эти навыки наилучшим 
образом формируются в следующих условиях: 

 организации учебного процесса, учитывающего возможность инди-
видуальной траектории творческого развития обучающихся; 

 расширения профессиональных компетенций в ходе освоения кон-
курсных заданий и личностного участия в программных мероприятиях; 

 получения навыка профессиональной коммуникации в процессе 
творческой деятельности в профессиональном сообществе; 

 реализации творческих способностей в группе профессионального 
сообщества основной и смежной областей деятельности. 

Образовательные программы прикладного бакалавриата позволяют 
освоить комплекс проблем своевременного формирования у обучаю-
щихся навыка профессиональной идентификации. Как показывает прак-
тика, расширение компетенций значительно повышает рейтинг начинаю-
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щего специалиста, обеспечивает положительную динамику его професси-
ональной адаптации и моделирования карьерного роста, что, в свою оче-
редь, стабилизирует статус учебного заведения в современной конкурент-
ной среде профессионального образования. 
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Аннотация: в данной статье дается определение понятий «био-
энергопластика», «общее недоразвитие речи». Автором описывается 
значение использования биоэнергопластики для развития речи детей с 
ОНР, приводятся примеры артикуляционной гимнастики с биоэнергопла-
стикой. 

Ключевые слова: биоэнергопластика, развитие речи, дети, ОНР. 

Одной из главных проблем дошкольного детства на современном 
этапе является увеличение количества детей с речевыми нарушениями. 

Под термином «общее недоразвитие речи» (ОНР) понимаются различ-
ные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуко-
вой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. Общее ре-
чевое недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуаль-
ной, сенсорной и волевой сфер [1, с. 34]. 

В исследованиях ученых Института физиологии детей и подростков 
АПН Е.И. Кольцовой отмечена связь интеллектуального и речевого раз-
вития ребенка со степенью развития пальцевой моторики и стимулирую-
щая роль тренировки тонких движений пальцев. Новым и интересным 
направлением этой работы является биоэнергопластика [2, с. 73]. 

Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного ап-
парата с движениями кисти рук. Движения тела, совместные движения 
руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и 
свободны, помогают активизировать естественное распределение био-
энергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние 
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на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает коорди-
нацию движений и мелкую моторику [3, с. 63]. 

Рассмотрим несколько примеров артикуляционной гимнастики с био-
энергопластикой: 

 «Бегемотик» 
Цель: выработать умение удерживать открытый рот в течение несколь-

ких секунд. 
Описание. Голова держится прямо, рот закрыт. На счет «один» от-

крыть рот на расстояние ширины 2–3 пальцев – показать раскрытую ла-
донь, рот закрыть (счет до 5) – показать крепко сжатый кулак. Повто-
рить 4–5 раз. Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Широко открыли ротик – получился «бегемотик». 
А затем закрыли рот – отдыхает «бегемот». 
 «Лягушка» 
Цель: выработать умение удерживать губы в улыбке в течение не-

скольких секунд. 
Описание. Голова держится прямо, рот закрыт, губы сомкнуты. На 

счет 1 – пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыб-
кой под счет от 1 до 10, на счет 2 – ладонь сворачивается в кулак, губы 
вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повторить 
4–5 раз. Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Превратили нас в лягушек – дотянулись мы до ушек. 
Дотянулись, улыбнулись, а затем домой вернулись. 
 «Иголка» 
Цель: выработать умение удерживать вне рта узкий язык. 
Описание артикуляционного упражнения. Голова держится прямо, рот 

закрыт. На счет «один» открыть рот, вытянуть вперед, губы трубочкой. 
Просунуть между губами узкий язык и удерживать его в таком положении 
под счет от 1 до 10. Кисть сомкнуть в кулак пальцы, оставить выпрямлен-
ным лишь указательный палец. Затем вернуться в исходное положение, 
закрыть рот и удерживать под счет от 1 до 5. Пальцы выпрямлены и со-
мкнуты, ладонь слегка расслаблена, направлена вниз. Повторить 4–5 раз. 

Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 
Язычок наш, как иголку – сделаем мы острым, тонким. 
Раз, два, три, четыре, пять – нужно нам иглу убрать. 
В работе с использованием биоэнергопластики педагог может само-

стоятельно подбирать движения рук под любое артикуляционное упраж-
нение. Необходимо следить за тем, чтобы дети выполняли артикуляцион-
ные движения четко, ритмично, одновременно с работой кисти. 

Применение такой гимнастики оказывает помощь в поддержке инте-
реса детей, активизирует внимание, мышление, развивает чувство ритма, 
пальцевую моторику, ориентировку в пространстве. Сильная мотивация, 
применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы 
артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и вве-
дение звуков в речь. Все это значительно облегчают работу по развитию 
речи дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Изучение данного вопроса позволяет сделать вывод о большом значе-
нии биоэнергопластики для развития речи и целесообразностью ее при-
менения в группе для детей с нарушениями речи. 
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Аннотация: в статье описан опыт проведения уроков иллюстриро-
вания русских сказок с точки зрения изучения и формирования нравствен-
ности детей. Использование автором методов анкетирования, наблюде-
ния и анализа детских работ позволило выявить понимание детьми уро-
ков сказки на уровне 45%. 
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Для современной педагогики становится актуальным обращение осо-
бого внимания на воспитательную сторону учебного процесса в школе. 
По нашему мнению, воспитатели должны быть более внимательными, 
чуткими, стараясь помочь своим подопечным, не читая нотации, а исполь-
зуя педагогическое богатство родной литературы. Для большей эффек-
тивности воспитательного воздействия целесообразно изучение представ-
лений, сложившихся у современных детей о добре и зле. На основе этого 
возможно выявление целесообразности использования русских сказок в 
воспитательных целях. 

Данное предположение было проверено нами путём разработки урока 
по иллюстрированию русских сказок и апробации его на практике с по-
следующим анализом детских работ. На основе проведённого исследова-
ния и изучения состояния рассматриваемой проблемы нами были сфор-
мулированы соответствующие методические рекомендации. 

В ходе исследования ставились следующие задачи: исследовать пони-
мание детьми нравственных уроков сказки, средств художественной вы-
разительности иллюстрации, разработать методику проведения урока по 
иллюстрированию русских сказок, проанализировать детские работы, по-
лученные в результате проведенного урока. 

Были использованы методы исследования: анкетирования, наблюде-
ния и метод анализа детских работ. На начальном этапе исследования 
были составлены анкеты, позволяющие исследовать понимание детьми 
нравственных уроков сказки и средств художественной выразительности 
иллюстрации. В ходе дальнейшего исследования была разработана мето-
дика и проведён урок по иллюстрированию русских сказок. Детские ра-
боты, полученные в результате, проанализированы. 

В исследовании участвовали учащиеся 5 «А» класса общеобразова-
тельной гимназии №23 г. Владимир – 25 человек. Было проведено два 
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урока по теме «Моя книжка русских народных сказок». В процессе обу-
чения было проведено анонимное анкетирование, после чего в диалого-
вой форме была проведена краткая беседа о средствах выразительности 
иллюстрации и работе художника-иллюстратора. В конце исследования 
был проведен анализ полученных в результате анкетирования данных и 
анализ детских работ. 

В результате проведенного исследования уровень понимания нрав-
ственности был оценен как достаточно низкий. При наличии шаблонов в 
сознании («надо всем и всегда помогать») у детей нет критериев нрав-
ственного выбора, они не думают над сказкой, часть детей не хочет по-
беды Добра. Ситуация с пониманием средств художественной вырази-
тельности иллюстрации немного лучше, хотя там, где вопрос касается 
нравственных уроков – опять пробелы в воспитании. 

Вторым методом исследования был метод наблюдения. В целом на 
уроке класс вел себя доброжелательно, некоторые ребята активно участ-
вовали в диалоге, другие были более замкнуты, заняты своими пробле-
мами. Особой добросовестностью отличались лишь некоторые ученики, 
хотя каждый из детей радовался, если его хвалили. По уровню организо-
ванности и ответственности класс можно оценить как средний в парал-
лели. 

На этапе итоговой оценки результатов вопросы на понимание детьми 
нравственных уроков сказки дали следующий процент положительных 
ответов: 44,8%, отрицательных 35,2%. Вопросы на восприятие и понима-
ние детьми средств художественной выразительности иллюстрации дали 
следующий процент положительных ответов: 46,7%, отрицательных 
24,3%. 

Соотнося два использованных метода исследования, можно сказать, 
что полученные результаты их использования подтверждают друг друга. 
Если в ходе наблюдения еще можно было сомневаться в объективности 
наших суждений, то результаты анкетирования убедили в их правильно-
сти. 

Анализ детских работ был сделан после проведения автором урока ил-
люстрирования русских сказок. На уроке были созданы необходимые 
условия для проявления школьниками художественно-творческой актив-
ности на максимальном для каждого ученика уровне. 

Результаты исследования не совпадают с ожидаемыми, так как пред-
ставления детей по данному вопросу оказались недостаточными или 
прямо идущими вразрез с этикой нашего народа. Ситуацию в области вос-
приятия нравственности и художественной выразительности можно ха-
рактеризовать как проблемную. Эти проблемы нужно решать. Воспита-
тель (классный руководитель, учитель изобразительного искусства), дол-
жен восполнить нравственные пробелы в представлениях детей о добре и 
зле на материале русских сказок. В частности, он должен объяснить, по-
чему в русских сказках отрицательный персонаж не становится главным 
героем; почему главный герой совершает ошибки и совершенствуется; 
почему надо думать прежде, чем всем и всегда помогать. Также стоит об-
ратить внимание учащихся на цель иллюстрирования и средства художе-
ственной выразительности. Родители должны научить детей видеть в 
сказках не только занимательный сюжет и красочное оформление, но и 
нравственные уроки – пищу для души. Исходя из проделанной работы, 
можно сделать вывод: книжная иллюстрация помогает ребенку в освое-
нии нравственных ценностей, эстетических идеалов, углубляет восприя-
тие литературного произведения. Проведение уроков иллюстрирования 
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сказок помогает ребенку развиваться в интеллектуальном, этическом, эс-
тетическом и духовном плане. Опыт показал, что детям это интересно. 
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В России проблема дефицита квалифицированных специалистов явля-
ется очень актуальной в последние годы. Недостаток квалифицированных 
рабочих кадров напрямую препятствует развитию и эффективности эко-
номики страны. Эта проблема является серьезным препятствием для 
успешного будущего как государственных, так и коммерческих предпри-
ятий. Однако, несмотря на высокий спрос и достаточно большое число 
выпускников вузов, лишь малая часть кандидатов может назваться дей-
ствительно квалифицированными специалистами. 

Многие эксперты отмечают, что проблема нехватки не только дипло-
мированных, но и квалифицированных специалистов является вполне за-
кономерным процессом, которого следовало ожидать [1]. И как скоро из-
менится ситуация пока неизвестно. Возможно, все дело в уровне престижа 
тех специальностей, чьих профессионалов так не хватает. 

Немаловажным фактором, обеспечивающим качество образования 
студентов в вузе, является удовлетворенность профессорско-преподава-
тельского состава. Труд преподавателя высшей школы сочетает в себе 
преподавательскую, научную, воспитательную и организационную функ-
ции. Удовлетворенность условиями оплаты труда очень часто имеет низ-
кую оценку, что вполне предсказуемо и обусловлено экономическими 
условиями, в которых находится вуз сегодня. Однако это не говорит о том, 
что система оплаты труда не нуждается в коррекции. На рынке труда вза-
имодействуют спрос на рабочую силу и ее предложение. И, если потреб-
ность в рабочей силе не удовлетворена, конечным итогом станет либо без-
работица, либо дефицит рабочей силы. В свою очередь, дефицит рабочей 
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силы может стать причиной неравномерного по профессионально специ-
ализированным группам росту уровня оплаты труда. Не одним специали-
стом было высказано мнение о том, что одной из главных причин потери 
квалифицированных работников является неадекватная заработная плата 
и недооценка квалифицированного труда [3]. Для многих людей трудовая 
деятельность на неплатежеспособных предприятиях перестает быть сред-
ством удовлетворения жизненных потребностей. Специалисты отмечают 
в качестве главных причин дефицита высококвалифицированных рабочих 
кадров несовершенную систему образования, невозможность предостав-
ления работодателем достойной оплаты труда [2]. У многих студентов ву-
зов мотивация к овладению специальностью во всем многообразии про-
фессиональных и общекультурных компетенций достаточно слаба, уро-
вень знаний, умений и навыков невысок, лишь малая часть заявляет о 
стремлении к высокому уровню профессионализма, отмечает исследова-
тель Л.Н. Яковенко [4]. 

Напротив, ответственный подход к выбору будущей деятельности, се-
рьезное отношение к учебе, когда студент уверен в правильном выборе 
профессии еще на студенческой скамье повышает самооценку молодого 
человека и уровень самоуважения [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что сложившаяся в РФ гос-
ударственная политика в сфере человеческих ресурсов требует измене-
ний: дефицит высококвалифицированных кадров и сильный недостаток 
специалистов рабочих профессий – такова тенденция современного 
рынка труда. Для повышения эффективности труда, качества трудовой 
жизни необходимо принятие комплексных мер по всем направлениям 
профессионального образования и трудовой деятельности, способствую-
щих повышению социальной и творческой активности сотрудников, при-
влечению их к решению постоянно возникающих производственных про-
блем в области организации производства и труда. 
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Аннотация: в статье представлены спортивные секции Северо-Во-
сточного федерального университета, а также краткая история физ-
культурного института. Автором проводится исследование на выявле-
ние культивирующего вида спорта среди девушек разных курсов. 

Ключевые слова: виды спорта, физическое воспитание, спортивные 
секции. 

В конце 70-х годов, в связи с острой нехваткой в республике специа-
листов по физической культуре, перед правительством встал вопрос об 
открытии при педагогическом факультете отделения физического воспи-
тания. В то время единственным учебным заведением, выпускающим 
учителей физической культуры, являлось отделение физического воспи-
тания Якутского педагогического училища, которое не восполняло этот 
пробел. 

В 1999 г. факультет физического воспитания при Педагогическом ин-
ституте был преобразован в Институт физической культуры и спорта 
ЯГУ. 

В настоящее время университет является крупнейшим высшим учеб-
ным заведением в России, оснащенный самыми современными спортив-
ными сооружениями. Спортивный комплекс состоит из стадиона, легко-
атлетического манежа, плавательного бассейна, 7 спортивных залов. Все 
это дает возможность больше перспективы по дальнейшему развитию фи-
зической подготовки студентов и развитию спорта в республике. 

В структурных подразделениях входят: 
1. Кафедра «Адаптивная физическая культура». 
2. Кафедра «Национальные виды спорта и народные игры». 
3. Кафедра «Спортивно-оздоровительный туризм и массовые виды 

спорта». 
4. Кафедра «Теория и методика спортивных единоборств». 
5. Кафедра «теория и методика физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности». 
6. Кафедра «Физическое воспитание». 
7. Кафедра «циклические виды спорта». 
8. Лыжная база. 
9. Манеж «Юность». 
10. Научно-образовательный центр олимпийских и национальных ви-

дов спорта. 
11. Оздоровительно-восстановительный центр. 
12. Спортзал №3. 
13. Стрелковый Тир. 
14. Учебно-методический отдел. 
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В настоящее время студентов Института Физической культуры и 
спорта составляет. Одной из важнейших составляющих деятельности ин-
ститута является создание условий для занятий студентов различными ви-
дами спорта. В настоящее время работают 27 спортивных секций и тре-
нерский состав из 25 человек. 

1. Волейбол (большой зал КФЕН). 
2. Баскетбол (Большой зал КФЕН). 
3. Футбол (Большой зал КФЕН, спортивный зал №3 УЛК). 
4. Спортивное ориентирование (Малый зал КФЕН). 
5. Гимнастика (Малый зал КФЕН). 
6. Аэробика (Малый зал КФЕН). 
7. Шейпинг (Малый зал КФЕН). 
8. Тескао (Малый зал КФЕН). 
9. Настольный теннис (Малый зал КФЕН). 
10. Легкая атлетика (Легкоатлетический манеж). 
11. Масс- рестлинг (Тренажерный зал легкоатлетического манежа). 
12. Хапсагай (зал спортивной борьбы). 
13. Дзюдо (Зал спортивной борьбы). 
14. Самбо (Зал спортивной борьбы). 
15. Гимнастика (Гимнастический зал ГУК). 
16. Parkour (Гимнастический зал ГУК). 
17. Workout (Гимнастический зал ГУК). 
18. Цирковая акробатика (Гимнастический зал ГУК). 
19. Аэробика (Зал ритмической гимнастики легкоатлетического ма-

нежа). 
20. Тхэквондо (Зал ритмической гимнастики легкоатлетического ма-

нежа). 
21. Ушу саньда (Зал ритмической гимнастики легкоатлетического ма-

нежа). 
22. Гиревой спорт (Тренажерный зал легкоатлетического манежа). 
23. Оздоровительная атлетическая гимнастика (Тренажерный зал лег-

коатлетического манежа). 
24. Бокс (Зал бокса легкоатлетического манежа). 
25. Кик-боксинг (Зал бокса легкоатлетического манежа). 
26. Лыжный спорт (Лыжная база СВФУ). 
27. Плавание (Плавательный бассейн «Долгун»). 
Результаты исследования и обсуждение 
Опрос проводился через социальную сеть для девушек студентов ин-

ститута физической культуры и спорта. В исследовании участвовали 
100 девушек разных курсов. 

Цель данного исследования, изучить какие виды спорта культивиру-
ются Институте Физической культуре и спорта среди девушек и на какие 
спортивные секции больше посещают. 

1. Легкая атлетика 20 (20%). 
2. Вольная борьба 3 (3%). 
3. Бокс 8 (8%). 
4. Гимнастика 4 (4%). 
5. Лыжные гонки 7 (7%). 
6. Дзюдо 4 (4%). 
7. Баскетбол 12 (12%). 
8. Волейбол 12 (12%). 
9. Аэробика 6 (6%). 
10. Масс-рестлинг 4 (4%). 
11. Тхэквондо 8 (8%). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

116     Студенческая наука XXI века 

12. Настольный теннис 7 (7%). 
13. Бокс 5 (5%). 
14. Плавание 4 (4%). 
15. Спортивное ориентирование 8 (8%). 
Таким образом результаты опроса показали, что студентки физиче-

ского института занимаются различными видами спорта. Отличается лег-
кая атлетика 20% потому, что в ней много видов спорта и очень популяр-
ная. 
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Говоря о таком понятии как патриотизм, я считаю необходимым упо-
мянуть некоторые отличительные особенности современной эпохи. 
Прежде всего, речь идет о нравственном состоянии молодежи. Что каса-
ется современной ситуации в России, то очевидно, что существует про-
блема моральных ценностей у подрастающего поколения. Распад совет-
ской системы воспитания привел к тому, что, не усвоив в достаточной 
степени с раннего детства ценность патриотизма и коллективизма, моло-
дое поколение формировалось на ценностях крайнего индивидуализма и 
эгоизма. Только в последние годы можно наблюдать заметный рост граж-
данственности и патриотических чувств, что объясняется изменением по-
литической обстановки. 

Так что же такое патриотизм? Под патриотизмом мы понимаем такое 
социальное чувство, основное содержание которого это любовь к своему 
Отечеству, стремление без принуждения подчинить свои личные инте-
ресы задачам и нуждам страны, в которой ты родился и живешь, где твои 
друзья и родные люди. Формирование и воспитание патриотизма, станов-
ление патриотических чувств не происходит само по себе, а в результате 
целенаправленной деятельности. В этом году будут подведены итоги гос-
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ударственной программы по патриотическому воспитанию граждан Рос-
сии, основная цель которой состояла в формировании гражданского само-
сознания на основе возрождения традиций народной культуры, береж-
ного отношения к боевым и трудовым подвигам россиян [1]. Важно, 
чтобы молодое поколение имело устойчивую ценностную основу лично-
сти, отражающую реалии современной жизни и базирующуюся на пози-
тивной мотивации [4]. На современном этапе развития России происходит 
масса событий, оказывающих влияние на формирование патриотического 
воспитания, любовь или нелюбовь к своей Родине, готовность или отказ 
служить Отечеству. По результатам опроса «В чём проявляется патрио-
тизм?» были получены следующие ответы: 

 22.1% «Работаю за небольшую зарплату»; 
 18.9% «А ни в чём, я не патриот»; 
 15.5% «Храню деньги в рублях»; 
 14.5% «Служил в армии»; 
 13.4% «В другом»; 
 6.8% «Владелец отечественного автомобиля»; 
 5.9% Воздержались; 
 1.7% «Хожу добровольно на митинги и демонстрации в поддержку 

действующей власти»; 
 1.4% «Состою во фракции и / или партии «Единая Россия» [2]. 
Идеологию современного общества, особенно сознание молодежи, 

формируют, во многом, средства массовой информации: телевидение, га-
зеты, интернет. И если у старшего поколения уже сложились определён-
ные установки в отношении патриотизма, так что материалы прессы мо-
гут только соответствовать или противоречить ему, то поколение моло-
дых людей всё ещё находится в стадии самоопределения, а, следова-
тельно, воздействие печатных и электронных изданий на него носит 
наиболее ярко выраженный характер. Сегодня возрождаются испытанные 
временем формы воспитательной работы в вузе: встречи с ветеранами бо-
евых действий и труда, инновационные патриотические волонтерские 
проекты, охватывающие широкий круг студенческой молодежи, отмечает 
исследователь Л.Н. Яковенко [3]. 

Проведенное исследование подтверждает актуальность патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения в условиях возрождения 
гражданского самосознания российского общества. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются комнатные расте-
ния школьного кабинета как средство наглядности на уроках ботаники. 
Автор отмечает, что коллекция комнатных растений – хороший объект 
для работы с обучающимися, особенно когда невозможно организовать 
экскурсию на природу. 

Ключевые слова: комнатное озеленение, урок ботаники, адаптации 
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В интерьере общеобразовательных школ нередки комнатные расте-
ния, здесь они играют особую роль, являясь не только украшением поме-
щения, но и действенным средством воспитания и образования обучаю-
щихся. Методически верно организованная работа с комнатными культу-
рами значительно расширяет представления о живой природе, прививает 
навыки экологически грамотного ухода за растениями, развивает наблю-
дательность, а также способствует эстетическому восприятию окружаю-
щего мира. Не стоит забывать и о гигиеническая роли растений [1]. 

Важной функцией комнатных растений в кабинете биологии или гео-
графии может считать то, что любое из них может служить наглядным 
материалом для изучения экологических особенностей растений различ-
ных природных зон [3]. 

Один из самых распространенных и ярких примеров использования 
комнатных растений для демонстрации адаптаций растений к условиям 
среды это виды кактусов. Видоизмененные в иглы листья и наполненный 
влагой видоизмененный стебель создают устойчивый образ для запоми-
нания информации. Однако кактусы не единственные растения, на при-
мере которых можно показать адаптации к засушливым условиям. 

Сформировать понятие суккуленты педагогу помогут толстянка, 
агава, эониум, адромискус, алое, бриофиллум, молочай, эхеверия, гасте-
рия, хавортия, каланхое, пахифитум, очиток, литопс. Учитывая, что эти 
растения произрастают на различных континентах (агава – Ю. Америка, 
молочай – Африка, очиток – Азия), возможно сформировать понятие кон-
вергенция (схождение признаков). 

С разнообразием тропических лиан и их эколого-биологическими осо-
бенностями помогут познакомить клеродендрон, плющ, бугенвиллия, 
пассифлора, монстера, филодендрон, хойя, сингониум, сциндапсус, цис-
сус. На них отчетливо можно рассмотреть воздушные корни, поговорить 
о их роли в жизни тропического растения. 

На примере комнатных растений можно поговорить об экологических 
группах. Так, по отношению к влаге в условиях школьного кабинета мо-
гут произрастать такие экологические группы как: гигрофиты (аир, бего-
ния, филодендрон роскошный, традесканция), мезофиты (лианы), ксеро-
фиты (суккуленты). По отношению к освещению легко увидеть разницу 
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между теневыносливыми (аглаонема, маранта, хамедория) и светолюби-
выми (фуксия, герань). Организуя работу по подбору растения для озеле-
нения класса, учитель может подробно остановиться на характеристике 
этих экологических групп, определении роли того или иного экологиче-
ского фактора в жизни растений, выделении черт приспособлений к эко-
логическим факторам. 

Комнатные растения могут послужить материалом для лабораторных 
работ и экспериментов. На примере традесканции, сциндапсуса или сет-
креазии можно сформировать понятие «черенкование», «стеблевой чере-
нок», «вегетативное размножение». Обучающихся можно привлекать к экс-
периментам по исследованию роли биологических стимуляторов и мине-
ральных подкормок в процессе укоренения, роста и развития растений [2]. 

Наблюдая за развитием корневой системы черенка в пробирке, можно 
увидеть чехлик, зафиксировать образование боковых корней. 

При пересадке растений стоит обратить внимание на корневую си-
стему растений, а также на видоизмененные побеги – луковицы (панкра-
циум, кливия, гемантус, эухарис, кринум). 

Привлечение комнатных растений будет уместно при изучении таких 
тем школьного курса биологии как: 

 разнообразие, распространение, значение растений; 
 виды корней и типы корневых систем; 
 условия произрастания и видоизменения корней; 
 внешнее строение листа; 
 влияние факторов среды на строение листа; 
 строение цветка. 
Таким образом, коллекция комнатных растений – хороший объект для 

работы с обучающимися, особенно когда невозможно организовать экс-
курсию на природу [3]. Кроме этого композиция из комнатных цветов бу-
дет cспособствовать эстетическому воспитанию, а также благотворно 
влиять на здоровье находящихся в помещении. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации про-
цесса развития художественно-образного мышления дошкольников сред-
ствами изобразительного искусства, а именно пейзажной живописи, ко-
торая обладает особым педагогическим потенциалом, но мало использу-
ется в практике детских садов. 

Ключевые слова: художественно-образное мышление, художествен-
ный образ, изобразительная деятельность дошкольников, пейзажная 
живопись. 

Художественно-образное мышление – сложный психологический 
процесс познания, связанный с открытием нового субъективного знания 
и направлен на создание художественного образа как результата развития 
ребенка-реципиента и ребенка-творца, способного эмоционально реаги-
ровать на окружающий мир и выражать к нему субъективное отношение 
[1, с. 78–83]. 

Развитие художественно-образного мышления детей дошкольного 
возраста предполагает целевое педагогическое воздействие, содержание 
которого – развивать способности видеть и воспринимать объекты при-
роды с последующим преобразованием и воплощением их в художествен-
ном образе, в произведении как материальном его выражении, что обес-
печивается освоением изобразительной техники, правил изображения, 
формирования умений и навыков работы с художественными материа-
лами. Условиями процесса являются: учет возрастных особенностей и за-
кономерностей развития художественно-образного мышления с учетом 
ведущей роли у современных детей оптического критерия [14, с. 344]; от-
бор произведений искусства, в которых наиболее ярко выражен художе-
ственно-образный строй; изучение языка изобразительного искусства; 
формирование практических умений и навыков художественной деятель-
ности, анализа и интерпретации художественных произведений. 

Алгоритм работы художника предполагает поиск в окружающей действи-
тельности компонентов, необходимых для воплощения замысла [6, с. 33–36]. 
Они есть результат подражания (но не копирования) природе, переосмыс-
ления и реализации средствами искусства под влиянием внутренних и 
внешних факторов. Не все изображения становятся «художественным об-
разом»: здесь важны характеристики, которые поясняют не «что», а «как» 
изображено. Кроме того, художественный образ как «незавершенная суб-
станция» имеет особую силу воздействия на зрителя, поскольку в про-
цессе его восприятия идет «домысливание», развитие уже с позиции ре-
ципиента, который выступает как соавтор художественного произведения 
[3, с. 143–146], т. е. осуществляется «интерактивный диалог» автора и ху-
дожника [5, с. 69]. 
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Ученые считают, что процесс создания художественного образа явля-
ется результатом осмысления только тех жизненных впечатлений, кото-
рые субъективно значимы для ребенка, пережиты и эмоционально окра-
шены. В творчестве ребенка присутствуют все этапы взрослого творче-
ского процесса: возникновения идеи, вынашивания замысла и его реали-
зация. Но в условиях детского творчества два последних совмещены, по-
скольку юные художники после выбора темы сразу же приступают к ее 
реализации, сопровождая ее комментариями сути изображаемого и спо-
собах изображения уже в процессе. 

Согласно В.Ю. Борисову, художественный образ обладает сложной 
структурой с уровнями: образ-замысел в творческом воображении худож-
ника; образ-произведение, он находит воплощение в материале; образ-
восприятие в сознании зрителя. Они взаимосвязаны: образ-замысел «за-
жигает» мышление художника, создает основу для образа-произведения, 
в результате чего формируется образ-восприятие. Художественный образ 
опредмечивает художественное мышление как форма его существования 
[2, с. 176–178]. 

Природа – естественный и постоянный источник художественно-эсте-
тического развития детей. Оказывая влияние формами, цветовым реше-
нием, разнообразием природа активизирует их любознательность, воздей-
ствует на чувства. Пейзажная живопись считается высшей ступенью ху-
дожественного освоения природы. Для работы с дошкольниками следует 
подбирать пейзажи с учетом возрастной доступности их содержания и те-
матики опыту и интересам детей; с четко читаемым «педагогическим по-
тенциалом», эмоциональные, разнообразные в средствах выразительно-
сти. 

Для проверки эффективности выявленных условий развития художе-
ственно-образного мышления детей на базе детского сада был организо-
ван кружок «В мире пейзажа». Его посещали 16 детей старшего дошколь-
ного возраста экспериментальной группы. Темы и содержание занятий 
диктовались задачей познакомить детей с жанром пейзажа, с различными 
средствами и техниками создания художественного образа: «Природа и 
художник», «Осеннее настроение», «В гости к русским художникам», 
«Зимнее настроение», «Краски русского пейзажа», «Какого цвета 
снег?», др. 

При формировании у детей представления о художественном образе 
применялся принцип постепенного усложнения заданий: от понимания 
художественной выразительности произведений к развитию навыков ху-
дожественного мышления, необходимых для самостоятельной творче-
ской деятельности. При восприятии объектов окружающей действитель-
ности внимание обращалось на цветовую характеристику предметов, зна-
ние которой позволяет выделять эстетические признаки вещей, их взаи-
мосвязь, величину, форму, пространственное расположение; развивались 
умения видеть цвет, создавать гармоничные цветовые сочетания, подби-
рать колорит для создания художественного образа. Часть заданий пред-
полагала развитие воображения и фантазии. Решалась задача накопления 
детьми элементарных знаний о предметах и средствах их изображения, 
уделялось внимание развитию представлений о композиции, хотя бы на 
уровне понимания правил размещения на листе деталей будущего пей-
зажа, соотношение величины элементов композиции и т. д. Еще один блок 
заданий планировал развитие у детей восприятия и понимания художе-
ственного образа пейзажей с помощью беседы. 

Практическая часть предполагала исполнение пейзажей детьми в раз-
личных техниках. На занятиях дети обучались выражать свое отношение 
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и представления об объекте изображения через цвет, форму, оценочное 
суждение, изобразительные приемы. В виде задач это было представлено 
так: развитие эмоциональной отзывчивости; формирование представле-
ния об изобразительном искусстве как способе познания жизни, о худож-
нике – носителе определенного отношения к объекту изображения; спо-
собность выразить собственное отношение к работе; расширение объема 
знаний об искусстве (языке, видах, жанрах, художниках). 

Диагностическим материалом развития художественно-образного 
мышления послужили методики по определению способности детей: к 
восприятию выразительности внешней формы произведения искусства; к 
формированию и трансформации образов; к умозаключениям в словесной 
форме по их поводу (Е.М. Торшилова, Т.В. Морозова, А.А. Адаскина, 
В.Б. Косминская). В результате динамика показателей в среднем в экспе-
риментальной группе оказалась активнее, чем в контрольной: на 5,4% по 
показателям низкого уровня, на 7,1% – среднего уровня и на 12,5% – вы-
сокого уровня развития по всем методикам. 

Таким образом, практически была доказана эффективность и перспек-
тивность работы с детьми с произведениями пейзажной живописи в рам-
ках занятий кружка «В мире пейзажа» с целью развития художественно-
образного мышления. 
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 гибкая обучающая система, приспособленная под особенности раз-
вития человека; 

 обеспечение качественного образования для всех независимо от 
пола, экономического и социального положения, этнического происхож-
дения или расы, географического положения, особых потребностей в про-
фессиональном обучении, возраста и религии [4]. 

Современное образование все больше отражает потребности различных 
слоев населения через обозначение личностной ценности отдельных катего-
рий граждан, имеющих ограничения социальной активности. Никогда ранее 
не было так явно, в первую очередь, на государственном уровне заявлено о 
признании ценности различий между людьми с разными способностями и 
возможностями их реализации. Решить проблемы обучения, воспитания и 
развития людей с особыми социальными запросами призвано инклюзивное 
(интегративное) образование. В творческом поиске новых форм и методов 
работы педагоги, родители, дети. Было бы неверным утверждать, что в рос-
сийской системе образования не уделяли внимания работе с детьми, имею-
щими физические или психические дефекты развития, есть немалый опыт со-
здания успешных интегративных программ [5]. Однако сегодня эта деятель-
ность становится одним из ведущих направлений государственной политики. 
Понятие «инклюзивное образование» трактуется весьма широко: 

Принятая ЮНЕСКО программа «Образование для всех» «направлена 
на достижение права на основное образование для всех – один из самых 
больших вызовов развития нашего времени. Учиться познавать, учиться 
делать, учиться быть, учиться жить вместе – четыре столба образования, 
которые до сих пор бросают вызов традиционным моделям образования 
и которые часто не в состоянии ответить на требования быстро меняю-
щейся социальной, экономической, политической и культурной окружа-
ющей среды» [4]. Есть потребность в дидактической модели формирова-
ния ценностей инклюзивного образования как ведущей стороны поведен-
ческого компонента психолого-педагогической готовности к работе с 
людьми в контексте образовательной инклюзии; необходимо, чтобы пе-
дагог был готов профессионально и личностно к работе с «особыми 
детьми» считают В.В. Хитрюк, Т.В. Хороших, К.С. Рузанова, О.М. Во-
стрюк, Л.Н. Яковенко. В связи с этим уместно было бы сказать, что цен-
ности инклюзивного образования, которые ставятся сегодня во главу 

 включение в активное полноценное социальное взаимодействие че-
рез комфортную образовательную среду; 

 совместное обучение детей с различными возможностями и потребностями; 
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угла, отражены в трудах отечественных и зарубежных философов образо-
вания. Человек с особыми потребностями, ставший полноправным чле-
ном общества, уже не остается в стороне от жизни этого общества [6]. 
«Дисциплинированный человек – это тот, который умеет согласовать уси-
лия своих физических органов и душевных способностей так, что в ре-
зультате его работы получается максимальный эффект. <…> Дисципли-
нированный человек владеет сам собой. Дисциплинированное общество 
есть общество с сильной, сосредоточенной властью [2, с. 64]. Н.А. Бер-
дяев напоминает нам о значении духовных ценностей культуры и судьбе 
человека [1], Н.О. Лосский пишет об абсолютной ценности добра, любви, 
Божественной абсолютной полноты бытия; Дж. Дьюи предлагает сделать 
из каждой школы «зародыш общественной жизни», проникнутый 
«насквозь духом искусства, истории и науки <…> тогда мы будем иметь 
самую твердую и самую лучшую гарантию в том, что и широкое общество 
станет достойным, более приятным и более гармоничным» [3, с. 218]. 

Таким образом, в рамках инклюзивного образования общество откры-
вает широкие возможности для гармоничного развития людей с особыми 
потребностями и возможностями. 
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В качестве национальных идеалов и базовых ценностей чаще всего 
называются патриотизм и гражданская солидарность, межэтнический мир 
и согласие, традиционные российские религии, семья, поликультурный 
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мир, наука, литература, творчество и защита природы. Вместе с тем, без-
условный приоритет национальной идентичности в полиэтнических гос-
ударствах определяется процессами социальной коммуникации и само-
идентификацией с определенным политико-государственным и культур-
ным укладом. В этом, как справедливо замечает В.С. Малахов (1998) со-
стоит «неудобство идентичности». 

Эти явления не порождают унификацию этнической идентичности и 
культурного многообразия, а направлены на поддержание единства в 
сложных условиях глобальных изменений мирового порядка, снижение 
влияния общечеловеческих ценностей, утраты духовности и роста мате-
риально-потребительских тенденций. Некоторые исследователи считают 
глобализацию одной из причин стремления к построению гражданской 
идентичности как средства сохранения этнической уникальности в изме-
няющемся мире. В гражданской идентичности многие видят средство раз-
решения религиозных и этнических конфликтов мирового и региональ-
ного масштаба. 

Постановка в рамках национальной доктрины образования цели стать 
ведущей мировой державой демонстрирует стремление к геополитиче-
ской идентичности, которая не всегда совпадает с реальным геополитиче-
ским положением страны, отражая в значительной мере авторитет госу-
дарства на мировой арене. Однако для развития гражданской идентично-
сти имеет значение не только престиж страны, что составляет гордость 
граждан, повышая уровень гражданского самосознания, но принадлеж-
ность человека и государства к определенной цивилизации (цивилизаци-
онная идентичность), имеющей универсальную значимость для развития 
человечества [4]. Такую же значимость в структуре ценностной пара-
дигмы образования представляют ценности эстетического воспитания. 
Педагогическое противоречие содержится в самом предназначении вос-
питательного воздействия: с одной стороны, личность свободна в выборе 
эстетических и иных значимых для себя ценностей, с другой, общество 
стремится регулировать этот процесс, сделать его менее стихийным, 
предложив лучшие образцы для усвоения [3]. Содержание воспитания 
обусловлено изменением структуры общественных отношений в обще-
стве, переоценкой духовно-нравственных идеалов, содержания мораль-
ного сознания. Обращение к художественной эстетике один из путей со-
хранения истинных непреходящих ценностей красоты, добра, справедли-
вости [2]. «Можно сказать с уверенностью, что на этом фоне всеобщего 
распада устоявшихся под давлением коммунистической идеологии пред-
ставлений о воспитании лишь художественное и эстетическое воспитание 
не подверглись тотальному распаду» [1, с. 4]. Полиэтнические государ-
ства в отличие от моноэтнических, где гражданская идентичность равно-
значна национальной идентичности, рассматривают принадлежность к 
определенной государственной общности с позиции коллективного субъ-
екта, как для титульных, так и для нетитульных народов. Психологиче-
ская структура гражданской идентичности выступает динамичным обра-
зованием и включает в себя когнитивные, эмоциональные, поведенческие 
и семантико-символические элементы. Когнитивная сторона вобрала в 
себя знания о гражданской принадлежности, нормы гражданского пове-
дения в обществе, особенностях социальной роли гражданина и механиз-
мах социализации. Эмоциональная сторона отражает процесс рефлексии 
и выстраивания ценностно-смысловой сферы личности. 

Современная доктрина российского образования (2000), устанавливая 
приоритет образования и его стратегические цели до 2025 г. направлена 
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на укрепление национальной безопасности и российской государственно-
сти, создание гражданского общества, где ценности национальных, этно-
культурных и эстетических интеракций выступают объединяющим и кон-
солидирующим началом. 
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Одной из перспективных отраслей философии выступает философия 
образования, предметом исследования которой выступает образование 
как процесс обучения, воспитания и развития личности. Основоположни-
ком философии образования является Д. Дьюи, мировоззрение которого 
сформировалось под влиянием философско-педагогических идей 
А. Уайтхеда, Ф. Смита, Г. Брауди, У. Джемса. Круг исследований совре-
менной философии образования сосредоточен в области проблематики 
взаимовлияния педагогической теории и практики и философского зна-
ния, ценностного обоснования педагогического влияния на формирова-
ние личности. Философия образования в начале XXI в. представлена не-
сколькими наиболее значимыми течениями, основу которых составляет 
западноевропейская и американская философская традиция. Критико-
эмансипаторское течение выражает идеи отчуждения личности от доми-
нирования идеологии в педагогике и представлено представителями фи-
лософии неомарксизма: Г. Маркузе, Т. Адорно, Ю. Хабермас и др. Вто-
рым по значимости течением в философии образования является критико-
рационалистическое, основу которого составляют идеи К. Поппера. Куль-
турологическое течение отражает взгляд на педагогику, преимуще-
ственно, Э. Шпрангера, в отличие от экзистенциально-диалогической фи-
лософии образования М. Бубера. Кроме вышеназванных течений, есть 
еще несколько других, научный статус которых еще не вполне определен 
методологически. Гуманистический взгляд на философско-психологиче-
скую сущность образования базируется на общечеловеческих ценностях 
человеколюбия, справедливости и веры в гармоничное развитие человека 



Педагогические науки 
 

127 

и представлен педагогикой К. Роджерса. Отечественная философия обра-
зования, пока не в силах преодолеть доминирование педагогики и пред-
ставлено, в основном, педагогической антропологией и гуманистическим 
направлением [3]. Исторически, еще до определения места философии об-
разования в системе гуманитарного и философского знания в конце про-
шлого столетия, российские педагоги-классики К.Д. Ушинский, 
П.Ф. Каптерев, мыслители Л.Н. Толстой и В.В. Розанов, С.И. Гессен рас-
сматривали воспитание и обучение подрастающего поколения в философ-
ском русле. Сегодня в области философии образования проводятся фун-
даментальные исследования, направленные на постижение философско-
образовательного дискурса в контексте глобальных изменений в мире 
(Б.С. Гершунский, Э.Н. Гусинский, Н.В. Наливайко, Ю.И. Турчанинова, 
В.М. Розин) [4]. 

Обратимся к анализу некоторых аспектов становления философии об-
разования, имеющих значение для понимания взаимосвязи современной 
философии и современной педагогики. К числу первых философов обра-
зования можно по праву отнести И. Канта, чьи педагогические воззрения 
не утратили с течением времени своей прогрессивности. Вот как ученый 
рассуждает о наставлении юношества сообразно их возрасту, дожидаясь 
зрелости рассудка. «От преподавателя... следует ожидать, чтобы он своего 
слушателя сделал сначала человеком рассудительным, затем разумным и, 
наконец, ученым. Такой метод имеет то преимущество, что если бы уче-
ник даже никогда не достиг последней ступени, как это обычно и бывает, 
то он все же извлек бы пользу из такого обучения если не для школы, то, 
по крайней мере, для жизни: он приобрел бы больше опыта и стал бы бо-
лее здравомыслящим» [2, с. 448–449]. 

В первой половине XX в. С.И. Гессен рассматривал педагогику как 
прикладную философию, отмечая в известной работе «Основы педаго-
гики. Введение в прикладную философию» (1922), составленной из лек-
ций философа на многочисленных учительских курсах с 1917 по 1921 гг., 
что вопрос о сущности образования является одним из основополагаю-
щих. Занимал первого российского философа образования вопрос о назна-
чении университетского образования, – то, что сейчас в каждом высшем 
учебном заведении определяется как миссия. «Организация университета 
и должна соответствовать этому требованию свободы: выбор универси-
тета, факультета, учебного плана, учителя должен по возможности быть 
предоставлен самому учащемуся. Ему должна быть предоставлена воз-
можность легкого перехода с одного факультета на другой и из универси-
тета в университет» [1, с. 328]. 

В заключение можно сказать о недостаточной разработанности про-
блематики философии образования, связанной с неопределенностью гра-
ниц проводимых исследований и нечеткостью предмета исследования в 
отечественной науке. 
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потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья. С целью 
улучшения социальной адаптации детей автор предлагает реализовать 
проект «Творческое развитие детей с ограниченными возможностями». 
В рамках проекта планируется провести цикл мероприятий с участием 
детей с ОВЗ: рисование, музыкальное исполнение, чтение стихов, изго-
товление оригами, танцы и т. д. Проведенные мероприятия помогут де-
тям инвалидам почувствовать себя уверенней, раскрыть свой творче-
ский потенциал. 
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Проблема развития творческих способностей у детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), является одной из главных в нашем обще-
стве. На современном этапе образование формирует в детях с ОВЗ в основ-
ном только исполнительские умения, а важное направление – развитие твор-
ческих способностей у детей с ограничениями остается на очень низком 
уровне, хотя, как известно, в каждом ребенке заложена потребность в творче-
стве. Дети с ограничениями в здоровье – это группа, требующая особого вни-
мания и подхода к воспитанию и обучению. Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья имеют разную патологию, которая требует своеобразные 
условия при организации досуговой деятельности таких детей. Во внеучебной, 
досуговой деятельности необходимо учитывать специфику дефекта и особен-
ности возраста детей. При любом виде досуга дети неизменно испытывают со-
стояние раскрепощённой, происходит снижение усталости и напряжения, 
восстановление физических и духовных сил ребенка, а, следовательно, субъ-
екты реабилитационного процесса готовы к восприятию новой информации, 
отличной от их собственной точки зрения. Несмотря на то, что в последние 
годы создано немало технологий реабилитации и интеграции детей с пробле-
мами в физическом и психическом развитии, коррекционные учреждения по-
прежнему испытывают серьезные затруднения в организации этой работы. 
Правильная организация досуговой деятельности является главной предпо-
сылкой для развития познавательных процессов, обеспечивают возможности 
успешного обучения и реабилитации детей обозначенной категорией. 

Перспективность досуговой деятельности заключается в том, что она направ-
лена не только на осознание жизненного опыта, но и предполагает выработку и 
обновление жизненной позиции, концепции своей жизнедеятельности, жизнен-
ной философии ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе организации педагогического процесса отмечаются нега-
тивные составляющие, не позволяющие детям с ОВЗ поверить в свои воз-
можности и проявить себя как творческого человека. Причина этого – не-
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которая отстраненность детей с ОВЗ от коллектива здоровых сверстни-
ков. При решении вопросов творческого развития обучающихся с ОВЗ, 
реализации учебной программы, выявляются противоречия между жела-
емым результатом и реальной ситуацией. 

Созидательная досуговая деятельность поднимает ребенка на новую 
ступень – от потребителя духовных ценностей до их создания, создает 
условия для самовыражения, саморазвития и самореализации ребенка. 

Функции культурно-досуговой деятельности сводится, преимущественно, 
к рекреации инвалидов, а ее содержание составляют развлекательные меропри-
ятия, которые являются частью досуговой деятельности и основных видов де-
ятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На развитие ребенка огромное воздействие оказывает тип нарушения, 
степень выраженности его проявления, условия жизни и т. д. Под работой 
с детьми с ОВЗ понимается усердная, сложная, систематическая и посто-
янная работа. Ведь каждому ребенку с ОВЗ нужно проявлять намного 
больше участия, чем детям без нарушения в развитии. При различных не-
достатках в развитии составляются свои программы обучения. Хотя ос-
новные методы, применяемые в обучении и принципы обучения одина-
ковы. К ключевым принципам обучения детей с ОВЗ относят: мотива-
цию – необходимость вызывания интереса ребенка к окружающему миру 
и учебному процессу; развитие – с ребенком важно сотрудничать, создавая 
единый процесс совместной деятельности, направленный на построение вза-
имодействия, поддержку в сложной ситуации, помощь в приспособлении к 
условиям социума, на реализацию принципа психологической безопасности. 

На улучшение социальной адаптации, повышение социального ста-
туса и развитие творческого потенциала детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья направлен проект волонтерского отряд «Ты не одинок» 
психолого-педагогического факультета ГБОУ ВО СГПИ. 

Волонтерский отряд «Ты не одинок» был создан в 2014 году, на базе 
«Ставропольского государственного педагогического института», на пси-
холого-педагогическом факультете. В состав волонтерского отряда вхо-
дят студенты отделения «Информатика». Руководителем отряда является 
студентка 3 курса, группы ПИ3 – Решетникова Галина Игоревна. Волон-
терский отряд работает в двух направлениях: 

1) помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 
2) работа с детьми с ОВЗ. 
В течение 2014–2015 г. волонтеры посещали ветерана ВОВ Филатову 

Майю Ивановну, оказывали ей посильную помощь. Дети, лечащихся в 
пульмонологическом и кардиоревматологическом отделениях Ставро-
польской краевой детской клинической больницы активно приняли уча-
стие в мероприятии, приуроченном к Дню защиты детей. Воспитанники 
коррекционного детского дома №9 г. Ставрополя с удовольствием выпол-
няли предложенные задания и не хотели расставаться с волонтерами. За 
время существования волонтерского отряда были проведены следующие 
акции: «Цветы ветеранам»; «Дарите радость детям»; «Мы все можем»; 
«Связь поколений»; «Наша общая победа»; «Никто не забыт, ничто не за-
быто». Волонтеры приняли участие в акции, «Школа мужества «Победа 
глазами наследников» в г. Пятигорске, в 1 съезде волонтеров Ставрополь-
ского края в ноябре 2015 году (г. Кисловодск). 

В рамках реализации проекта «Творческое развитие детей с ограничен-
ными возможностями» волонтерами планируется провести цикл мероприятий 
с участием детей с ОВЗ, педагогов и волонтеров Промышленного, Ленинского 
и Октябрьского районов г. Ставрополя. Акции «Мы все можем», «Дарите ра-
дость детям», концерт «Дети – наше будущее», краевой фестиваль «Учимся 
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жить вместе» направлены на выявление творческого потенциала детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и как следствие, на улучшение их соци-
альной адаптации. В ходе акций будут проводиться занятия по следующим 
направлениям: рисование, музыкальное исполнение, чтение стихов, оригами, 
танцы и т. д. Дети будут награждены грамотами и ценными призами. 

В реализацию проекта помимо волонтерского отряда «Ты не одинок» 
психолого-педагогического факультета отделения «Информатика», в со-
став которого входят студенты первых, вторых и третьих курсов, обуча-
ющиеся по направлению: Педагогическое образование, вовлечены и сту-
денты «Ставропольского государственного педагогического института», 
обучающиеся по другим направлениям. Более ста детей с ограниченными 
возможностями здоровья получат возможность участвовать в мероприятиях, 
способствующих творческому развитию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, на основе развивающих занятий, фестивалей и акций. 

Мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «Творческое разви-
тие детей с ограниченными возможностями здоровья», поспособствуют раскры-
тию собственных возможностей детей, помогают почувствовать себя увереннее 
в социуме, способствуют раскрытию творческих составляющих личности, помо-
гают в приобретении опыта успешности в конкретной деятельности. 
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В рамках Болонской декларации и направлений реформы российского 
образования одной из важнейших задач выступает разработка целей, со-
держания, средств и инновационных технологий высшего профессио-
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нального обучения, что в совокупности призвано обеспечить высокий ка-
чественный уровень полученных знаний, умений и навыков. Реализация 
компетентностного подхода к подготовке профессионалов высокого 
уровня рассматривается сегодня как общедидактический принцип, 
направленный на осуществление профессионального образования нового 
типа, главной отличительной чертой которого является инновационный 
характер деятельности [4]. Реформа всех уровней образования ориенти-
рует педагогов на приоритетность воспитания такого типа личности, зна-
ния и особенности поведения, мировоззрения которой были бы макси-
мально приближены к миру труда в долгосрочной перспективе. Новой па-
радигмой результата образования называют ключевые компетенции 
(И.А. Зимняя, 2003). 

Возросли требования к социально-психологической зрелости выпуск-
ника вуза. Традиционно в психологии выделяют следующие признаки 
зрелой личности: уверенность в себе и адекватная самооценка; отсутствие 
стремления к манипулированию другими людьми; самостоятельность, са-
модостаточность, стремление брать ответственность на себя; умение ста-
вить цели и достигать их; толерантность, гармония с самим собой и дру-
гими людьми [5]. Е.П. Ильин ставит актуальные вопросы: как формиру-
ется психологическая зрелость личности, в чем проявляется динамика ка-
честв характера по мере взросления человека, есть ли разница в проявле-
ниях зрелости у мужчин и женщин. Исследователем было обнаружено, 
что люди молодого возраста менее склонны к компромиссу, чем люди зре-
лого возраста, немотивированно упрямы, агрессивны, неуступчивы, не-
терпимы и мстительны. Чем старше становится человек, тем более сни-
жаются проявления отрицательных качеств. Однако, молодые люди бо-
лее, чем зрелые люди проявляют напористость, самостоятельность, ини-
циативу, смелее ставят цели и чаще достигают положительного резуль-
тата [3]. 

Выдающийся представитель философии образования Д. Дьюи прида-
вал особое значение в деле обновления образовательной системы тому, 
как мыслят педагоги и ученики, насколько самостоятельно и оригинально 
их мышление, пытался понять, как воспитать мыслящего человека. Фило-
соф подчеркивал исключительное значение активности в процессе интел-
лектуального развития [2]. 

Особенностью современного профессионального образования иссле-
дователи Н.Е. Шипицина, Г.М. Петренко (2006), Т.Ф. Кряклина, В.А. Су-
хомлин, О.А. Ханжина (2007), О.Ю. Чаптыкова (2009) считают подчине-
ние целей обучения узконаправленным практическим интересам пред-
приятий и организаций. Этим исследователи Л.Я. Хоронько, О.В. Вит-
ченко, И.Ю. Исаева, В.И. Иванова (2012), Л.А. Воденникова, Ю.М. Куд-
рявцев, У.А. Казакова (2014) объясняют снижение числа гуманитарных 
дисциплин в учебных планах большинства высших учебных заведений. 
Вместе с тем о значимости ценностно-нравственного воспитания писал 
еще в 1923 г. С.И. Гессен, который называл педагогику прикладной фило-
софией. «… Мы можем теперь определить задачу нравственного образо-
вания. Она сводится к развитию в человеке свободы. Нравственное обра-
зование завершается сформированием личности в человеке, или, что то 
же, развитием его индивидуальности. Но так как свобода и личность пред-
ставляют собою не готовые данности, а сполна никогда не реализуемые 
задания, то и нравственное образование не может кончиться в определен-
ный период жизни человека, но, длясь всю жизнь, может только насиль-
ственно оборваться с его смертью» [1, с. 85]. 
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В заключение можно сделать вывод, что, хотя в современной науке 
вопросы концептуализации образования интенсивно разрабатываются, 
особенно в последнее десятилетие, все же разрешение этой проблемы еще 
далеко от завершения. 
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В связи с происходящими преобразованиями в Российской экономике, 
к уровню профессиональной подготовки молодого специалиста предъяв-
ляются совершенно новые требования. Выпускник, подготовленный сред-
ней профессиональной образовательной системой, должен быть компе-
тентным в своей профессиональной области, то есть его квалификация 
должна удовлетворять не только требованиям государственного стан-
дарта, но и требованиям рынка труда [1; 2]. 

Педагоги среднего профессионального образования зачастую сталки-
ваются с проблемами в подготовке конкурентоспособного специалиста, 
так как каждый год в колледжи поступают обучающиеся с разным уров-
нем сформированности учебной деятельности, профессиональной и учеб-
ной мотивацией [3]. Использование игровых технологий позволяет акти-
визировать творческую деятельность этих студентов, сформировать 
интерес к знаниям, развить профессиональную, учебную мотивацию и 
инициативу, предупреждает утомление и создает комфортную среду 
обучения и воспитания. 

Содержание и объем игровой деятельности учащихся в практике со-
временного профессионального образования обусловлены степенью про-
фессиональной готовности преподавателя к ее организации. В професси-
ональном образовании, делающем ставку на активизацию и интенсифика-
цию учебного процесса, чаще всего используются деловые игры, поэтому 
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остановимся более подробно на сущности и методике проведения именно 
этого вида обучающих игр. 

По Г.П. Щедровицкому под деловой игрой понимают педагогический 
метод моделирования различных ситуаций, имеющих целью обучение от-
дельных личностей и их групп принятию решения; социально заданный 
вид деятельности; особое отношение к окружающему виду [4]. В.П. Га-
лушко дает следующее определение деловой игре: «это своеобразная си-
стема воспроизведения управленческих процессов, имеющих место в про-
шлом или возможных в будущем, в результате которой устанавливаются 
связь и закономерности воздействия существующих методов выработки 
решений на результаты производства в настоящее время и в перспективе» 
[5, с. 8]. Таким образом, деловая игра – это активный метод обучения, поз-
воляющий обучающимся творчески осмысливать знания и применять их 
в ситуациях, моделирующих условия их профессиональной деятельности. 

Деловая игра в профессиональном образовании, прежде всего, исполь-
зуется для решения следующих педагогических задач [6]: 

 формирование у студентов целостного представления о будущей 
профессии; 

 развитие теоретического и практического мышления в профессио-
нальной сфере; 

 приобретение опыта работы в коллективе и принятия индивидуаль-
ных решений; 

 формирование познавательной мотивации, обеспечение условий по-
явления профессиональной мотивации. 

Деловая игра в среднем профессиональном образовании может ис-
пользоваться для решения комплексных задач усвоения нового, закрепле-
ния материала, развития творческих способностей, формирования про-
фессиональных умений, дает возможность учащимся понять и изучить 
учебный материал с различных позиций. 

Структура деловой игры включает подготовительный этап, этап про-
ведения игры и анализа. 

Подготовительный этап предполагает [7]: определение проблемы, 
темы, предмета, содержания и учебной цели игры; выбор объекта деловой 
игры (определяется часть производственного или трудового процесса, ко-
торый предстоит моделировать, подбирается проблемная ситуация; опре-
деляются условия конкретных типовых ситуаций); разработку сценария 
деловой игры (представляет собой развернутое изложение содержания де-
ловой игры и последовательности ее выполнения). 

Затем следует этап проведения деловой игры, в котором, как правило, 
принимают участие: ведущий (руководитель деловой игры, преподава-
тель), эксперты (анализируют ход игры, исполнение игровых ролей, пра-
вильность выполнения заданий) и игроки. 

Данный этап состоит из введения в деловую игру и самого процесса 
игры. Введение в игру включает [8]: совместное определение задач игры 
и учебных задач, постановки проблемы; ознакомление участников и экс-
пертов с исходной информацией, условиями игры, введение игровых пра-
вил, вручение пакета игровых материалов, определение режима работы; 
распределение ролей. 

В ходе процесса игры происходит анализ исходной информации; груп-
повая работа над заданиями; выполнение участниками ролевых функций, 
имитация подготовленных заданий; работа экспертов. 

Особое значение приобретает в деловой игре совместное обсуждение 
ее результатов, анализ полученного опыта, это являет заключительным 
этапом в структуре игры [9]. На данном этапе преподаватель констатирует 
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достигнутые результаты, отмечает ошибки, обращает внимание на уста-
новление связи игры с содержанием учебного процесса. 

Таким образом, занятия в форме деловой игры побуждают познава-
тельный интерес к предмету, приводят к достижению высокой степени 
усвоения материала, развитию творческого мышления обучающихся, 
формируют практические навыки и профессиональные представления 
студентов. 
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Аннотация: в данной статье определяется актуальность проблемы 
применения современных технологий в образовательном процессе. Ав-
торы раскрывают идею становления новой системы образования, ори-
ентированной на вхождение в образовательное пространство. 
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ции, эффективность, результат использования, активность. 

Современные технологии – это основной инструментарий в образова-
тельной практике, в повышении профессионального мастерства педаго-
гов, в воспитании личности гражданина [1]. 
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В процессе обучения можно применить технологии проблемного обу-
чения, поисково-исследовательской деятельности, кейс-технологию, лич-
ностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникацион-
ную технологию [2]. 

Проблемно-поисковый подход позволяет учителю выстраивать гиб-
кую методику обучения, адаптированную к специфике учебного содержа-
ния и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 
особенности детей, их интересы и склонности. В ходе такой работы глав-
ной задачей становится не усвоение готовых знаний, а творческая прора-
ботка и самостоятельное использование информации [2]. 

Плюсы проблемного метода: 
1) прочность усвоения знаний, добытых в процессе активного поиска; 
2) широкие возможности для воспитания активной творческой личности; 
3) глубина проработки темы, проблемы [3]. 
Поисково-исследовательская работа строится на следующих принципах: 
1) интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и исследо-

вательской деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, получен-
ные при выполнении исследовательских и творческих работ, использу-
ются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию пси-
хологической сферы; 

2) непрерывность – процесс длительного профессионально ориенти-
рующего образования и воспитания в творческом объединении учащихся 
различных возрастов и научных руководителей; 

3) межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение 
в проблему предполагает глубокое систематизированное знание предмета 
и широкую эрудицию в разных областях, формирование навыков иссле-
довательского труда [4]. 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 
метод проектов, и ситуативный анализ. В них производится анализ реаль-
ной ситуации (каких-то вводных данных) описание которой одновре-
менно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-
туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усво-
ить при разрешении данной проблемы. 

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 
предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная активность, 
коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои мысли [5]. 

Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 
образовательного процесса, в котором личность ученика и личность педа-
гога выступают как его субъекты; целью обучения является развитие лич-
ности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе обу-
чения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его 
убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель 
мира», при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с 
учётом механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенче-
ских стратегий учащихся, а отношения педагог-ученик построены на 
принципах сотрудничества и свободы выбора [6]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в об-
разовательный процесс обусловлено требованиями нового государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования [7]. 

Использование в обучении информационных и коммуникационных 
технологий позволяет: развивать у учащихся навыки исследовательской 
деятельности, творческие способности; усилить мотивацию учения; сфор-
мировать у школьников умение работать с информацией, развить комму-
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никативные способности; активно вовлекать учащихся в учебный про-
цесс; качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; приоб-
щение школьника к достижениям информационного общества. 

Благодаря инновационным интерактивным технологиям стало воз-
можным с большей эффективностью, наглядностью и с меньшими расхо-
дами производить различные эксперименты, лабораторные, а также отра-
батывать те или иные специальные навыки. В виртуальной среде можно 
имитировать любые законы материального мира, при этом не затрачивая 
каких-либо реальных материалов [8]. 

Всё это становится возможным благодаря современным мультимедий-
ным и интерактивным технологиям. С их помощью в виртуальном окру-
жении воспроизводятся реальные ситуации и объекты, что позволяют 
обучаемому персоналу отработать свои профессиональные навыки и све-
сти к минимуму риск возникновения критических и аварийных ситуаций. 

Применяя высокотехнологичное оборудование, мастера производ-
ственного обучения активно внедряют игровые технологии профессио-
нального обучения: сюжетно-ролевые, учебно-технологические. Такие 
технологии позволяют обеспечить связь предметного содержания с реаль-
ным технологическим процессом, развивают у обучающегося чувство от-
ветственности, профессиональной грамотности и этики, погружают его в 
технологию производства и производственных отношений [9]. 

Таким образом, для реализации познавательной и творческой активности 
школьника в учебном процессе используются современные образовательные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эф-
фективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной дея-
тельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 
домашнего задания. Использование в учебных программах инновационных 
технологий позволяет расширить учебный процесс и, не отрываясь от про-
блем обучения и воспитания, развить личностные качества обучающихся и 
составить основу эффективности результатов обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из современных ин-
струментов оценивания образовательных достижений студентов вуза – 
портфолио. Даётся характеристика основных видов, структура, усло-
вия и критерии создания портфолио. Выделяются задачи успешного оце-
нивания образовательных достижений студентов вуза и предлагается 
структура портфолио. 
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денты вузов. 

В современном мире показателем высоких образовательных достиже-
ний являются знания, умения и навыки, необходимые выпускникам вузов 
для успешной реализации профессиональных и жизненных задач. В связи 
с этим, актуальна задача поиска лучших методов и средств оценивания 
потенциала студентов. Старые системы оценивания становятся ограниче-
нием для развития важнейших поведенческих навыков и ключевых ком-
петенций, которые сейчас нужны во всём мире. Самой новой и востребо-
ванной технологией оценивания студентов является технология портфо-
лио, которая позволяет эффективно планировать и оценивать процесс 
обучения, при этом, фиксируя его результаты. 

По мнению отечественных авторов, «портфолио» определяется как 
способ накопления, фиксирования и оценки личностно-индивидуальных 
достижений студентов за определенный отрезок времени [1]. Зарубежные 
учёные характеризуют «портфолио» как коллекцию работ студентов, де-
монстрирующую его достижения в разных областях. 

Основной целью портфолио является представление достижений, по-
средством сбора подтверждающих документов, в учебных, научных, об-
щественных и спортивных видах деятельности [3]. Как правило, в порт-
фолио включают: сертификаты, грамоты, благодарственные письма, 
научно-исследовательские работы, проекты, отзывы, резюме, характери-
стики, рецензии и т. д. 

Портфолио является эффективной формой оценивания студентов и 
способствует решению значимых педагогических задач в вузе, таких как: 

 стимулирование активности и самостоятельности обучающихся в 
учебной, общественной и спортивной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков рефлексивной деятельности 
студентов; 

 поддержание у учащихся вузов высокой учебной мотивации [2]. 
Самыми распространенными вариантами оформления портфолио, по 

нашему мнению, являются: традиционное портфолио, которое оформля-
ется в виде папки с документами студента и электронное портфолио, 
оформляющееся в виде электронной презентации, украшенной дополни-
тельными спецэффектами [6]. 

Существует огромное разнообразие видов портфолио, один из кото-
рых выделила Т.Г. Новикова, посчитав его наиболее оптимальным – это 
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смешанный вид портфолио, включающий в себя все результаты и дости-
жения студентов [4]. С. Дж. Пейн, в свою очередь, разделил портфолио на 
три вида: 

 портфолио документов – предоставление документов об участии в 
грантах, об обучении по дополнительным специальностям, предоставле-
ние сертификатов и грамот, официально признанных на международном, 
федеральном, региональном или муниципальном уровнях конкурсов и 
олимпиад; 

 портфолио работ – предоставление проектных, научно-исследова-
тельских, творческих работ студентов; 

 портфолио отзывов – предоставление отзывов на творческие, 
научно-исследовательские, проектные работы, участие в конференциях и 
других сферах деятельности [5]. 

Виды портфолио разнообразны, единых требований по его оформле-
нию и организации нет, поэтому студенты и преподаватели вправе выби-
рать тот вид, который поможет учащимся вузов наиболее точно отобра-
зить свои достижения, а педагогам – правильно оценить их по достоин-
ству. Но выбрать оптимальный для себя вид портфолио – это лишь одна 
из задач успешного оценивания образовательных достижений студентов 
вуза. 

Второй задачей успешного оценивания образовательных достижений 
студентов вуза является соблюдение следующих условий: 

 добровольность – студенты должны по собственному желанию со-
здавать портфолио, не следует их заставлять, так как это будет в тягость, 
как студенту, так и преподавателю; 

 удобство хранения – при использовании портфолио не должно воз-
никнуть трудностей, поэтому следует систематизировать полученный ма-
териал; 

 систематическое пополнение информации – портфолио перестанет 
быть актуальным, если не пополнять его новыми наградами и достижени-
ями. 

Следующая задача заключается в разработке студентом критериев для 
правильного подбора материалов портфолио. Примером подобных крите-
риев могут быть: 

 работы, показывающие достижения студента в учебной деятельно-
сти; 

 работы, показывающие достижения студента в научно-исследова-
тельской деятельности; 

 работы, показывающие достижения студента в общественно-полез-
ной деятельности; 

 работы, показывающие достижения студента в спортивной деятель-
ности. 

Главной ценностью портфолио является то, что с его помощью можно 
выстроить учебный процесс, который позволит формировать и развивать 
когнитивно-личностные особенности у студентов так необходимые в со-
временном обществе. Создание портфолио является творческим процес-
сом, который позволит учитывать достигнутые студентом результаты за 
всё время обучения в вузе. Студент вуза должен формировать портфолио 
в отдельную папку с первого года обучения, вкладывая все свои достиже-
ния, регулярно обновляя, под руководством преподавателей, при этом, от-
слеживая динамику индивидуального развития и личностного роста. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем вашему вниманию пример-
ную структуру портфолио студентов вуза. 
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Таблица 1 
Структура портфолио студентов вуза 

 

1. Титульный лист 

На титульном листе пишется:
1) полное название вуза, кафедра, факультет, в кото-
ром обучается студент; 
2) название портфолио.

2. Карточка  
студента 

Здесь должны быть представлены:
1) фотография студента; 
2) личные данные студента: Ф.И.О., дата рождения, 
специальность, курс, группа; 
3) контактная информация студента: телефон, E-mail; 
4) период, за который предоставлены материалы; 
5) личная подпись студента.

3. Характеристика 
на студента 

Характеристика пишется преподавателями кафедры 
и подписывается заведующим кафедрой, на которой 
обучается студент. 

4. 
Достижения  
в учебной  
деятельности 

Фиксируются показатели реализации профессиональ-
ных знаний, умений и навыков в процессе прохожде-
ния практики, участия в олимпиадах, профессиональ-
ных выставках, форумах, получение дополнительных 
специальностей.

5. 

Достижения 
в научно-иссле-
довательской  
деятельности

Фиксируются материалы, отражающие участие в 
научных конференциях, создание публикаций, моно-
графий, рефератов, творческих отчетов, докладов. 

6. 
Достижения  
в общественной 
деятельности 

Фиксируются материалы, подтверждающие участие 
в университетских мероприятиях, участие в волон-
терской и вожатской деятельности в виде дипломов, 
грамот, благодарственных писем.

7. 
Достижения  
в спортивной  
деятельности 

Фиксируются материалы, подтверждающие участие 
в спортивных соревнованиях в виде сертификатов, 
медалей, дипломов, грамот, благодарственных пи-
сем.

 

Технология портфолио – это не только накопление студентом знаний, 
умений, но и непрерывное формирование механизма самореализации бу-
дущего специалиста и развитие его познавательных способностей. В 
связи с этим, можно сделать вывод, что портфолио – это индивидуализи-
рованная технология обучения, которая направлена на реализацию у сту-
дентов компетентностного подхода. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Аннотация: автор статьи обращает внимание на необходимость 
совершенствования процесса управления дошкольным образовательным 
учреждением, отхода от устаревших подходов, поиска новых средств, 
методов, технологий управления и введение инноваций в деятельность 
старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения. По 
мнению исследователя, это позволит усовершенствовать планирование 
и другие управленческие функции, будет способствовать созданию бла-
гоприятных условий для профессионального и творческого роста педаго-
гов ДОУ. 

Ключевые слова: инновации, новшество, нововведения, инновацион-
ные процессы, управление образовательным учреждением, дошкольное 
образовательое учреждение, старший воспитатель. 

В настоящее время социально-экономические изменения затронули 
все сферы общественной жизни, в том числе и образование. Перемены в 
системе дошкольного образования внесли коррективы в представления о 
характере управленческой деятельности старшего воспитателя в до-
школьном образовательном учреждении. При изменяющемся образова-
нии не может быть устаревшей системы управления, но обновление си-
стемы управления требует определенного времени. В связи с этим одним 
из путей повышения эффективности управления дошкольным образова-
тельным учреждением является внедрение инноваций в управленческую 
деятельность старшего воспитателя ДОУ. Несмотря на то, что введение 
инноваций в сферу управленческой деятельности – это не простой про-
цесс, который требует определенных временных затрат, предполагает об-
новление содержания, методов, средств и технологий управления, полу-
ченный в итоге результат благотворно влияет на качество педагогиче-
ского процесса. 

В педагогической теории нет единого мнения на определение таких 
понятий как, «инновация», «новшество», «нововведения». По мнению как 
зарубежных (Кристе Ангеловски), так и отечественных ученых 
(А.Ю. Коджаспиров, С.А. Бараннникова и другие) понятия «новшество; 
нововведения, инновации» – являются синонимами [1; 6]. Сюда же можно 
отнести исследователей, которые не делают четкого разграничения между 
понятиями: «новшество, нововведения, инновации», связывают данные 
категории с внесением элементов нового в изучаемый объект (В.Н. Кузь-
кин, Л.В. Поздняк и другие [4; 7]. Несмотря на некоторое различие обо-
значенных позиций ученых, можно сделать вывод, что общей основой по-
нятий «новшество», «инновации», «нововведения» является внесение эле-
ментов нового в изучаемый объект, приводящий к его развитию. 

Любая управленческая деятельность, к которой относится и деятель-
ность старшего воспитателя дошкольного учреждения, строится на ос-
нове определенных закономерностей, выработанных наукой управления. 
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Поскольку внедрение инноваций в управление позволяют не только усо-
вершенствовать планирование, организацию и другие управленческие 
функции старшего воспитателя ДОУ, это позволит развивать органы са-
моуправления в ДОУ, совершенствовать организационную структуру до-
школьного учреждения и т. д., что поможет создать благоприятные усло-
вия для профессионального и творческого роста педагогов. Это бесспорно 
окажет положительное влияние на качество образовательного процесса и 
будет способствовать конкурентоспособности дошкольного учреждения 
на рынке образовательных услуг. 

Внедрение инноваций в управленческую деятельность старшего вос-
питателя требует от самого управленца больших организационных, пси-
хологических, физических усилий. Ситуация затруднена также отсут-
ствием информационного банка об инновациях в управлении, ограничен-
ными возможностями, информационного обмена в данной области для 
старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Управ-
ленческая деятельность старшего воспитателя нуждается в поиске 
научно-обоснованных теоретических положений, методологически выве-
ренных путей, средств, педагогических условий, способствующих эффек-
тивности развития инновационных процессов в управлении ДОУ. 

Проблеме развития инновационных процессов в образовании в насто-
ящее время посвящено достаточно большое количество исследований, но 
большинство из них касаются среднего образования. Обоснованы теоре-
тические положения управления, раскрыты такие понятия, как «иннова-
ция», «новшество», «нововведения», «инновационный процесс» и др., 
определена структура инновационного процесса, систематизированы нов-
шества, инновации (К. Ангеловски, Н.В. Горбуновой М.М. Поташника 
и др.). 

В последние годы рассматриваются проблемы развития инновацион-
ных процессов и в деятельности дошкольных учреждений (К.Ю. Белая, 
В.Н. Казакова, Е.И. Кузьмичева, Г.П. Новикова, Л.В. Поздняк и другие), 
условия внедрения и развитие инноваций в содержании, технологии об-
разовательного процесса дошкольного образовательного учреждения 
(С.Ф. Багаутдинова, Г.Н. Новикова, Г.В. Яковлева и др.), подготовка в 
высших и средних профессиональных учреждениях будущих педагогов и 
управленцев ДОУ к инновационной деятельности (М.С. Таратухина, 
О.Ф. Хараман и др.). Между тем материалы, раскрывающие использова-
ние инноваций в управлении детского сада представлены лишь в отдель-
ных работах. Так, Л.М. Денякиной в диссертационном исследовании рас-
смотрены вопросы использования инновационных технологий в управле-
нии дошкольным образовательным учреждением [3]. А Е.В. Давыткиной 
обосновывается значение в управленческой деятельности ДОУ исследо-
вательского подхода, необходимый старшему воспитателю при внедре-
нии инноваций [2]. 

Таким образом, анализ исследований показал, что вопросы развития 
управления инновационными процессами в образовательном простран-
стве дошкольного учреждения исследованы достаточно подробно, од-
нако, несмотря на острую потребность практики в обновлении управле-
ния дошкольным образовательным учреждением, проблема внедрения 
инноваций в управление ДОУ, в частности, в управленческую деятель-
ность старшего воспитателя ДОУ недостаточно разработана. Так, в насто-
ящее время недостаточно раскрыто влияние инноваций в управлении на 
профессионализм, творческий потенциал старшего воспитателя, чем и 
определяется актуальность данного исследования. 
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Современные условия развития страны, а также интенсивное развитие 
конкуренции на рынке труда выдвигают совершенно иные требования к 
профессиональной компетентности выпускников юридического колле-
джа в среднем профессиональном образовании. Так как рынком труда все 
больше востребован такой специалист, который является компетентным, 
мобильным, конкурентоспособным, умеющим работать и активно взаи-
модействовать в команде, способный взять на себя ответственность за 
принятое решение и результаты всего труда. Вследствие этого проблема 
удовлетворения потребностей общества в высокопрофессиональных кад-
рах различной квалификации продолжает оставаться актуальной в наши 
дни. 

При решении этой проблемы обучение студента в деятельности, а 
именно в контексте предлагаемой профессиональной ситуации, а также 
построение образовательной среды [4], которая будет соответствовать 
подготовке квалифицированных специалистов, является наиболее эффек-
тивном способом реализации и осуществления данной деятельности в 
сфере среднего профессионального образования. Так как студент не про-
сто должен изучить всё содержание необходимых теоретических знаний, 
но и должен быть готовым решать реальные профессиональные задачи 
[5], а главное уметь применять их в конкретных практических ситуациях. 
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По мнению А.А. Вербицкого ситуация является важнейшим и основ-
ным понятием контекстного обучения, которая представляет собой опи-
сание конкретных или вероятностных обстоятельств, предлагаемых для 
анализа обучающимся в целях приобретения ими опыта принятия реше-
ний в подобных обстоятельствах [1]. Таким образом, контекстным счита-
ется такое обучение, в котором с помощью всей системы форм, методов и 
средств обучения последовательно моделируется предметное и социаль-
ное содержание будущей профессиональной деятельности студентов. 

Контекстом в таком обучении является взаимосвязь и соотношение 
внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, влияю-
щих на восприятие, понимание и преобразование конкретной ситуации. 
Если внутренний контекст содержит индивидуально-психологические 
особенности, то внешний – предметные, социокультурные, простран-
ственно-временные и другие характеристики ситуаций, в которых он дей-
ствует [2]. 

Следует сказать, что в технологии контекстного образования рассмат-
риваются основные условия, которые выступают важным элементом в 
формировании и развитии в современном колледже компетентных специ-
алистов. Это такие условия, как: моделирование контекста социальной 
жизни внутри образовательного колледжа, или пространства; использова-
ние мотивационных стимулов, побуждающих студентов овладевать мето-
дами социально ориентированных действий и поступков; личностно-ори-
ентированная культура колледжа в целом; развитая личность педагога и 
его гуманистическое отношение к личности студента; непрерывное про-
фессиональное саморазвитие педагогов [3]. 

Приобретение профессии в контекстном обучении будет осуществ-
ляться через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную дея-
тельность, а регулироваться с помощью трех взаимосвязанных обучаю-
щих моделей, таких как: семиотической, имитационной и социальной. На 
этапе профессионального обучения формирование профессиональной 
компетентности определяется через специально подготовленных ситуа-
ционных задач либо комплекта заданий прикладного характера. Для вы-
полнений, которых применяются теоретические знания, которые были по-
лучены в процессе изучения учебных дисциплин общепрофессиональ-
ного и специального содержания. 

Моделью учебной профессионально – ориентированной ситуации, как 
уже говорилось, может выступать задача (задание, вопрос) как обобщение 
целого комплекса проблемных ситуаций, взятых из практического или ис-
следовательского опыта людей. К примеру, это могут быть практические 
задания, связанные с решением юридических ситуаций в рамках админи-
стративного, уголовного, трудового, семейного либо иного права. 

Целью такого комплекта заданий является оказание помощи в изуче-
нии определенной дисциплины, облегчение поиска нормативного матери-
ала и юридической литературы, необходимой для выполнения практиче-
ских заданий, формирование профессиональной компетенции студентов 
через рассмотрение реальных ситуаций, которые встречаются в профес-
сиональной деятельности. При решении задач необходимо ссылаться на 
соответствующие федеральные законы, нормативные акты, кодексы, со-
ответствующие статьи, части или ее пункты, а в необходимых случаях на 
руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ, определения 
Верховных судов и т. д. 

Таким образом, реализация профессионального обучения в контексте 
профессиональной деятельности позволит обучающимся находятся в де-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

144     Студенческая наука XXI века 

ятельностной позиции, включая весь потенциал их активности, что позво-
лит им в будущем самостоятельно принимать решения, находящиеся в их 
компетенциях, что обуславливало бы умения работать в команде, сов-
местно разрешать все исходные производственные ситуации. Всё выше-
сказанное во взаимосвязи создаёт основу для профессионального роста 
специалистов и построения ими успешной профессиональной карьеры. 

Список литературы 
1. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / 

А.А. Вербицкий. – М.: ИЦ ПКП, 2004. – 84 с. 
2. Вербицкий A.A. Теория контекстного обучения: сущность и практическое: значение / 

А.А. Вербицкий // Школьные технологии. – 2006. – №5. – С. 41–45. 
3. Жукова И.А. Контекстное обучение как средство формирования профессиональной 

компетентности будущих юристов: Дис. … канд. пед. наук / И.А. Жукова. – М., 2011. – 252 с. 
4. Султанова Т.А. Профессиональная образовательная среда: сущность, структура, кри-

терии качества / Т.А. Султанова // Наука и современность. – 2011. – №8–1. – С. 334–339. 
5. Султанова Т.А. Формирование проективных умений студентов педагогического кол-

леджа: Дис … канд. пед. наук / Т.А. Султанова. – Оренбург, 2007. – 237 с. 
 

Сытник Елена Александровна 
студентка 

Кириляк Татьяна Михайловна 
студентка 

 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный  
университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Модернизация дошкольного воспитания и образования в Российской 
Федерации выделила главной задачей дошкольных образовательных ор-
ганизаций воспитание креативного, эрудированного, творчески мысля-
щего гражданина. 

Э. Фромм сформулировал понятие креативности как «способность ре-
бенка, взрослого удивляться и познавать, умение находить решение в не-
стандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность 
к глубокому осознанию своего опыта» [2]. Анализируя определение 
можно сделать вывод, что креативность – это способность ребенка позна-
вать мир посредством нового и решать задачи нестандартным способом. 

Затрагивая тему креативности нельзя не рассмотреть понятие творче-
ское воображение, так как некоторые авторы понятия «креативность» и 
«творческое воображение» идентифицируют равноценными. 

Исследователи А.Ю. Капская и Т.Л. Мирончик в книге «Планета чу-
дес» креативность отождествляют с творческим воображением, и харак-
теризуют, как способность к творчеству, проявляющаяся в разных видах 
деятельности [2]. 



Педагогические науки 
 

145 

Сравнивая разные точки зрения, относительно понятий «креатив-
ность» и «творческое воображение», можно охарактеризовать понятие 
«креативность» как способность присущую ребенку от рождения, наце-
ленную на познание, создание и открытие нового, проявляющуюся в раз-
ных видах деятельности. 

По мнению З.В. Шашкова, креативность – это «способность, изна-
чально присущая ребенку, поэтому дошкольный возраст призван рядом 
психологов сенситивным для развития творчества» [3]. Следовательно, 
креативность можно развивать в дошкольном возрасте. Как указано выше, 
дошкольный возраст является сенситивным периодом в развитии лично-
сти человека. На данном этапе формируются основные черты характера, 
развиваются психические процессы личности. 

Ю.Б. Гиппенрейтер обращает внимание на то, что наследственность 
играет большую роль. По ее мнению, у выдающихся людей самые креа-
тивные дети. Креативные родители создают для своих детей уникальные 
условия развития их способностей, подобных своим [1]. 

Эффективному развитию креативности в дошкольном возрасте спо-
собствуют ряд условий [2]: 

1. Раннее интеллектуальное развитие детей. Под интеллектуальным 
развитием детей подразумевается развитие ребенка в областях художет-
свенно-эстетической, познавательной. 

2. Создание обстановки, опережающее развитие ребенка. Создание 
развивающей предметной среды, которая способствует развитию ребенка 
в творческой сфере с учетом его возрастных и индивидуальных особенно-
стей в разных видах деятельности. 

3. Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максималь-
ного напряжения сил, когда ребенок добирается до потолка своих возмож-
ностей. 

4. Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередова-
нии дел, продолжительности занятий одним делом и т. д. 

5. Умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. То 
есть, педагог занимает позицию помощника и наблюдателя. Ни в ком слу-
чае нельзя навязывать свою точку зрения ребенку или критиковать его 
действия. Так ребенок в своей деятельности, выражает свои взгляды, 
принципы, убеждения и ценности. 

6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми 
стремления ребенка к творчеству. Обогащение эмоционально-чувствен-
ный опыта детей, по средствам увеличивая объем их представлений об 
окружающей действительности, расширения кругозора. 

Креативность выражается через личностные размышления, ощуще-
ния, знания, действия, чувствования, проявляется как поведение в отно-
сительном отсутствии угрозы и принуждения от окружения, и выступает 
как восприятие, действие или общение личности, ответ в принуждаемой 
и в непринуждаемой ситуации. 

Соблюдение данных условий в дошкольных образовательных органи-
зациях позволяет сформировать у детей дошкольного возраста креатив-
ность, направленную на познание, создание и открытие нового в суще-
ствующем мире. 

Таким образом, учтя выше перечисленные условия, педагог дошколь-
ной образовательной организации реализует модернизацию дошкольного 
воспитания и образования в Российской Федерации. 

 
 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

146     Студенческая наука XXI века 

Список литературы 
1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству / Д.Б. Богоявленская. – М., 1981. 
2. Капская А.Ю.  «Планета чудес». Развивающая сказкотерапия для детей / А.Ю. Кап-

ская, Т.Л. Мирончик. – СПб.: Речь, 2006. 
3. Шашкова З.В. Занятия по предшкольной подготовке: развитие творческого мышле-

ния: Программы, игровые задания, стимульный материал / З.В. Шашкова. – М.: Глобус, 
2007. 

 

Хасанова Альбина Ренатовна 
студентка 

Тукова Екатерина Александровна 
аспирант, ассистент 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫМИ ВУЗАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

Аннотация: в данной статье поднята проблема выполнения отрас-
левыми вузами государственного заказа. В статье ставится цель рас-
смотреть систему государственных заказов на рынке труда. Государ-
ство оценивает инновационность вузов по уровню их взаимодействия с 
реальным сектором экономики. Транспортные вузы всегда эффективно 
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база. 
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На сегодняшнем этапе в деятельности образовательной системе 
страны имеется ярко выраженная нехватка высококвалифицированных 
кадров. Поскольку эта тенденция проявляется на общем рынке труда, то 
разумно полагать, что рынок труда бюджетных предприятий не является 
исключением. Этим обусловлена актуальность проблемы. 

Объектом исследования в научной статье будет являться Российская 
Федерация. 

Предметом исследования является система высшего профессиональ-
ного образования. 

Целью данной работы является изучение системы государственных за-
казов на рынке труда. 

Цель данной статьи предполагает решение комплекса задач: 
1) показать пути взаимосвязи государства и отраслевых вузов; 
2) выявить направления регулирования государством рынка кадров в 

отрасли; 
3) обобщить плюсы и минусы работы данной системы. 
Теоретическая значимость статьи заключена в показе основных тен-

денций взаимосвязей сторон, более глубокое изучение их. 
Практически статья может пригодиться для исследований структуры 

рынка кадров отраслевого производства. 
Научную новизну подстегивают недавние изменения в системе обра-

зования. Тут речь ведется, несомненно, о введении европейской формы, в 
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которой выпускники получают звание «бакалавр» или «магистр», в зави-
симости от уровня. 

Отраслевая структура образования в государстве может исчезнуть, по-
этому появляются проблемы: как сохранить и нужно ли сохранять? 

Схожая проблема поднимается в статье «Отраслевое образование в ин-
тересах государства». В ней представлено интервью с ректором Москов-
ского государственного университета путей сообщения (МИИТ) Борисом 
Лёвиным. В прочем, на вопрос о том, насколько важно государству сохра-
нить систему отраслевого образования был получен ответ. В словах рек-
тора явно прослеживается положительное отношение к отраслевому об-
разованию. Цитирую: «Всегда оценивал роль транспортного образования, 
прежде всего, с позиции общегосударственных интересов. Есть ряд отрас-
лей, полноценное кадровое обеспечение которых могут гарантировать 
только отраслевые вузы, которые сегодня существуют в рамках Минобо-
роны, Минтранса, Минсельхоза, Минздрава и т. д. 

Транспортные вузы более двух веков эффективно выполняют государ-
ственный заказ; наши выпускники работают в интересах государства и ре-
шают важные задачи, связанные с экономикой, обороноспособностью 
страны, развитием межрегиональных связей» [1]. 

Разумеется, работа по выполнению госзаказа в транспортной отрасли 
ведется при поддержке Министерства транспорта РФ, и, как правило, на 
опережение. 

В 2010 году государство поставило задачу формирования крупных ин-
новационных вузов и оптимизации их филиальной сети. Минтранс России 
к 2009 году уже завершил работу по интеграции вузов и ссузов в универ-
ситетские и академические образовательные комплексы. Самый крупный 
комплекс был сформирован в МИИТ, в состав которого вошли Россий-
ский государственный открытый технический университет путей сообще-
ния, Российская академия путей сообщения, Институт защиты предпри-
нимателя (ныне Юридический институт), 17 отраслевых техникумов и 
колледжей, Медицинский колледж, Гимназия №1 бывшего МПС [2]. 

В январе 2009 года в составе вуза было 54 филиала и представитель-
ства. Филиалы, расположенные в одном городе, были объединены, мало-
деятельные структуры ликвидировали. Сегодня осталось 28 филиалов, 
причем 9 из них реализуют программы как высшего, так и среднего про-
фессионального образования. 

Государство оценивает инновационность вузов по уровню их взаимо-
действия с реальным сектором экономики, а в нашей отрасли система це-
левой подготовки существует с 1978 года. 

Ко времени вступления России в Болонский процесс МИИТ, к примеру, 
уже разработал 43 программы подготовки бакалавров и магистров [2]. 

Государство говорит о необходимости повышения качества подго-
товки инженерных кадров, а наши выпускники составляли и составляют 
инженерную элиту России. 

Еще один федеральный приоритет – создание на базе вузов передовых 
научно-образовательных центров. Но в отрасли по традиции научные ис-
следования, воспроизводство научных и преподавательских кадров нераз-
рывно связаны с образовательным процессом. 

Можно продолжить приводить примеры нашей «опережающей» ра-
боты. 

Хотелось бы подытожить и подчеркнуть, что в транспортных вузах, 
например, МИИТ, ведется подготовка кадров более чем по 60 специаль-
ностям и направлениям, и все они, в том числе финансовые, экономиче-
ские, юридические, гуманитарные, ориентированы на транспорт. И новые 
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специальности открываются только в соответствии с потребностями от-
расли. 

Таким образом формирование успехов транспортной отрасли достига-
ется путем формирования качественной кадровой базы, основанной путем 
государственных заказов. 
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Аннотация: в статье освещены вопросы эффективности предметов 
народного творчества как средства развития технических умений и навы-
ков у младших дошкольников на занятиях аппликацией на примере дымков-
ской и филимоновской игрушки. Перечислены технические умения и навыки в 
аппликации, актуальные для второй младшей группы. Описана практиче-
ская работа на занятиях аппликацией, показана динамика развития техни-
ческих умений и навыков у младших дошкольников в результате занятий. 
Определены педагогические условия, способствующие развитию техниче-
ских умений и навыков в младшем дошкольном возрасте на занятиях аппли-
кацией по мотивам дымковской и филимоновской игрушки. 

Ключевые слова: народное творчество, аппликация, дымковская иг-
рушка, филимоновская игрушка, технические умения, технические 
навыки, аппликации, вторая младшая группа. 

Народное творчество позволяет приобщать младшего дошкольника к 
духовной культуре своего народа, учит его любить свой край и свой 
народ, прививает бережное, любовное отношение к родной природе, со-
вершенствует эстетическое восприятие окружающего мира, оказывает 
влияние на формирование нравственных ориентиров [2; 4]. 
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Дымковская и филимоновская игрушка – традиционно изучаемые в 
детском саду виды прикладного народного творчества. Они также хорошо 
подходят для аппликации во второй младшей группе: простые узоры мо-
гут быть выполнены в разных техниках: из готовых, вырезанных педаго-
гом деталей, в технике обрывной аппликации. И в том и в другом случае 
дети не затрудняются в расположении деталей на силуэтах игрушек. Ко-
личество вариантов цвета элементов узоров – небольшое, они вырази-
тельны и хорошо дифференцируются младшими дошкольниками. 

Аппликация – вид деятельности, который, с одной стороны, имеет об-
щеразвивающее значение в дошкольном возрасте, а с другой стороны, 
требует определенного уровня развития технических умений и навыков. 
Во второй младшей группе это: 

 обследование предметов с использованием различных способов; 
 выкладывание фигур на листе бумаги; 
 скручивание бумаги; 
 обрывание кусочков бумаги с последующим размещением на листе 

для выполнения обрывной аппликации; 
 аккуратное нанесение клея кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону фигуры; 
 прикладывание фигуры намазанной клеем стороной и прижимание 

салфеткой; 
 сминание бумаги и приклеивание комочков на лист; 
 отрезание бумаги одним движением ножниц (умение в зоне ближай-

шего развития); 
 аккуратное выполнение всех действий [1; 3; 5]. 
Для развития технических умений и навыков в аппликации на матери-

але дымковской и филимоновской игрушки нами была проведена работа 
во второй младшей группе «Теремок» АНО «Павловская гимназия» на ко-
личестве 15 детей. 

Констатирующий эксперимент показал, что воспитанники второй 
младшей группы «Теремок» в своем большинстве овладели техническими 
умениями и навыками в аппликации на среднем уровне. При этом дети 
лучше всего владеют умением сминать, отрывать и скручивать кусочки 
бумаги с последующим их приклеиванием, а хуже всего дети умеют поль-
зоваться ножницами и действовать аккуратно. Такие результаты можно 
объяснить тем, что отрывание, сминание и скручивание – наиболее легкие 
приемы, лучше всего доступные маленьким детям. Обучение владению 
ножницами во второй младшей группе выходит за рамки основных обще-
образовательных программ, поэтому этим навыком владеют только те дети, 
с которыми резали ножницами родители дома. Невысокий уровень аккурат-
ности объясняется тем, что мелкая моторика трехлетних детей несовершенна, 
и они часто совершают ошибки при выполнении тонких движений. 

Нами была проведена серия занятий декоративной аппликацией по мотивам 
дымковской и филимоновской игрушек, в процессе которых у детей последова-
тельно формировались и совершенствовались технические умения и навыки. 

На первых занятиях изучалась филимоновская игрушка. Работа прово-
дилась в технике обрывной аппликации с заполнением готовых силуэтов, 
также дети выполняли коллективный проект в комбинированной технике: 
обрывная аппликация, отрезание ножницами и расположение отрезанных 
детьми деталей на общем листе без наклеивания. 

На следующих занятиях рассматривалась дымковская игрушка. Ис-
пользовалась техника обрывной аппликации с заполнением готовых си-
луэтов и комбинированная техника: дети наклеивали заранее вырезанные 
взрослым фигуры на готовые силуэты, а затем выполняли дорисовывание. 
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Последнее занятие являлось одновременно развивающим и диагностиче-
ским и проводилось по мотивам дымковской и филимоновской игрушки. 
Дети делали коллективный проект. Аппликация выполнялась в комбиниро-
ванной технике: обрывная аппликация, наклеивание готовых деталей на си-
луэт, отрезание деталей и расположение их на листе без наклеивания. 

Вначале большие сложности вызывало отрезание ножницами: дети 
наклоняли ножницы так, что бумага не отрезалась, а заминалась, не могли 
удержать ножницы, выполняли нескоординированные движения паль-
цами при попытке отрезать кусочек бумаги, так что ножницы не раздви-
гались или не смыкались, случайным образом направляли концы ножниц. 
Большую помощь оказал прием оречевления своих действий взрослым 
при совместном отрезании: дети начали осознавать характер и последова-
тельность движений. Также полезными оказались совместные действия, 
когда взрослый накладывает свои руки на руки ребенка, стоя сзади него, и 
они вместе отрезают бумагу. Дозированность помощи позволяла развивать 
навык, продолжая поддерживать ребенка в процессе его деятельности. 

В работе нами соблюдались следующие педагогические условия: 
 обучение детей сенсорным эталонам и методам обследования предметов; 
 интеллектуальное и сенсорное развитие младших дошкольников в 

условиях практической продуктивной деятельности; 
 использование дозированной помощи и осуществление большого 

числа повторений на занятиях; 
 использование принципа тематического планирования при изучении 

предметов народного промысла, охват смежных образовательных обла-
стей при погружении в тему; 

 как коллективная, так и индивидуальная работа детей на занятиях; 
 демонстрация детских работ в группе с их положительным анализом; 
 создание благоприятного эмоционального фона и формирование у 

детей мотивации к аппликационной деятельности; 
 оречевление действий детей и взрослого; 
 заинтересовывание детей сказочным или игровым сюжетом в начале 

занятия; 
 участие детей в сказочной истории – интерактивный элемент занятия; 
 отработка навыка отрезания ножницами как игрового действия (за-

жжем на небе звезды, накормим барашков травой и т. д.). 
Кроме непосредственно технических умений и навыков, в процессе ра-

боты у детей был сформирован устойчивый интерес к дымковской и фи-
лимоновской игрушке, а также к народному творчеству вообще, гордость 
за мастеров народного промысла своей Родины. В ходе коллективных 
проектов были выработаны социальные и коммуникативные умения. 
Также были достигнуты общеобразовательные и общеразвивающие цели. 

После проведенной серии занятий уровень овладения всеми рассмат-
риваемыми техническими умениями и навыками у детей повысился Вы-
сокий уровень овладения техническими умениями и навыками (7–8 бал-
лов) на этапе констатирующего эксперимента показали 3 человека  
из 15-ти (20%), а на этапе контрольного эксперимента – 12 человек (80%). 
Средний уровень (5–6 баллов) на этапе констатирующего эксперимента 
показали 11 человек (73%) а на этапе контрольного эксперимента – 2 че-
ловека (13%). Низкий уровень (3–4 балла) на этапе констатирующего экс-
перимента не показал никто а на этапе контрольного эксперимента пока-
зал 1 человек (4,5 балла, 7%). Очень низкий уровень (1–2 балла) на этапе 
констатирующего эксперимента показал один человек (7%) а на этапе 
контрольного эксперимента не показал никто. 
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Таким образом, после проведения цикла занятий подавляющее большинство 
детей имеют высокий уровень овладения техническими умениями и навыками. 

В результате занятий аппликацией на материале дымковской и фили-
моновской игрушки у младших дошкольников повысился уровень владе-
ния техническими умениями и навыками: подавляющее большинство де-
тей после проведённых обучающих занятий имеют высокий уровень. 

Наиболее сложным для детей по-прежнему был навык аккуратного 
выполнения действий. Большинство детей, даже ранее никогда не пользо-
вавшихся ножницами, успешно овладели навыком отрезания под наблю-
дением взрослого. Сложность обучения младших дошкольников владе-
нию ножницами, таким образом, связана скорее с необходимостью стро-
гого соблюдения техники безопасности, чем с моторными трудностями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате занятий декора-
тивной аппликацией по мотивам дымковской и филимоновской игрушек с 
соблюдением указанных выше педагогических условий у младших дошколь-
ников повышается уровень владения техническими умениями и навыками. 

Список литературы 
1. Березина Н.О. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Н.О. Березина [и др.]; под науч. рук. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Богатеева 3.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях: Кн. для воспи-

тателя дет. сада / З.А. Богатеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – С. 3; С. 25–26. 
3. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова [и др.]; 

под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
4. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников / Т.С. Комарова. – М., 2005. 
5. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного воспитания / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 

 

Чембуков Илья Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. профессора И.И. Иванова» 

г. Курск, Курская область 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

И СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
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Средства массовой информации (СМИ) играют важную роль в станов-
лении и развитии социальной компетентности молодежи, которая харак-
теризуется рядом положительных и негативных особенностей и формиру-
ется в условиях влияния социальных рисков. К таким рискам относятся 
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агрессивное навязывание СМИ идеалов, мнений, личностных решений, 
способов действий молодежи, манипуляция сознанием подростков и сту-
денчества. Обратимся к значению понятия «социально-психологическая 
компетентность». Это «способность индивида эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими его людьми в системе межличностных отноше-
ний, умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно опре-
делять личностные особенности и эмоциональные состояния других лю-
дей, выбирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 
эти способы в процессе взаимодействия» [1]. Исследователь Е.Н. Барыш-
ников выделяет четыре стороны (базовых смысла) социальной активно-
сти молодежи: общественно-гражданскую, культурно-творческую, дело-
вую, индивидуально-личностную. Такое уточнение смыслов социальной ак-
тивности существенно конкретизирует термин и делает понятными причины 
многих споров по поводу социальной активности молодежи [2, с. 57]. 
Л.Н. Федотова (2003), Е.С. Топилина (2006), С.Н. Гавров, Н.Д. Никан-
дров, Ж.Т. Тощенко (2008) отмечают, что эффективность влияния СМИ 
обусловлена изменившимися информационными потребностями людей, 
структурой ведущей профессиональной деятельности, интересами и иде-
алами подрастающего поколения. Необходимо отметить, что СМИ явля-
ются одним из современных социальных факторов, оказывающих воздей-
ствие, как на формирование социальной компетентности молодежи, так 
отчасти на его деформацию. СМИ оказывают особое воздействие на пси-
хологическое и социальное состояние молодежи, как аудитории с легко 
внушаемой психикой и неокрепшим самосознанием. Основа мировоспри-
ятия, как подчеркивает исследователь Л.Н. Яковенко, должна быть вы-
строена на системе общечеловеческих ценностей, которые транслируются 
через учебные дисциплины на занятиях в школе и вузе, в ходе проведения 
воспитательной работы [4]. Мы предполагаем, что сцены насилия нега-
тивно воздействуют на сознание современной молодежи, в результате 
чего она становится агрессивной, несдержанной, проявляя девиантные 
формы поведения. Следует отметить, что не только боевики и фильмы 
ужасов пагубно воздействуют на сознание молодежи, но и информацион-
ные передачи. Также после просмотров фильмов со сценами насилия, где 
рекламируется и идеализируется образ всесильного человека, которому 
все дозволено, даже нарушение закона и общественных норм, молодые 
люди стараются повторить приемы, увиденные в кино, им хочется быть 
похожими на такого «героя». Об этом следует задуматься всем, кого забо-
тит будущее нашей страны и система ценностей российской молодежи. 
Ценностная парадигма современного воспитания призвана помочь моло-
дому человеку в выборе жизненного ориентира, что особенно сложно сде-
лать в информационном обществе, когда противоречивость предлагаемых 
сведений уводит молодежь и подростков в непонимание смысла суще-
ствования и асоциальность [3]. Нельзя не обойти вниманием то, что на 
телеэкране стали появляться и положительные, поучающие передачи: они 
преподносят детям уроки хорошего поведения, доброты, честности, ста-
раются повысить уровень культуры не только молодежи, но и общества в 
целом. Стали работать детские каналы на ТВ, появился канал «Россия. 
Культура», созданные для повышения общего уровня культуры в стране. 

Задача медиаобразования заключается в том, чтобы подготовить мо-
лодежь к жизни в информационном обществе, научить воспринимать ин-
формацию, выбирать из нее лучшее для себя и осознавать последствия её 
воздействия на психику и социальное поведение. 
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Актуальность роли социального педагога в профилактике девиантного 
поведения подростка в общеобразовательном учреждении объясняется 
тем, что сложилась социокультурная ситуация, обусловленная ростом та-
ких неблагоприятных явлений, как алкоголизм, наркомания, нравствен-
ная деградация, омоложение преступности. Наиболее чувствительными к 
социальным и психологическим проблемам оказываются подростки. 

В подростковом возрасте наблюдается резкий рост агрессивности, не-
дисциплинированности, конфликтности. Неумение владеть собой часто 
становится причиной совершения подростками правонарушений и пре-
ступлений. 

Современное состояние социума предъявляет к системе образования 
особые требования организации социально-педагогической работы с под-
ростками девиантного поведения. Особой востребованностью в образова-
тельных учреждениях пользуется профилактическая деятельность соци-
ального педагога, направленная на устранение проблем в отношениях 
подростка со сверстниками, с семьей и окружающими, на его позитивную 
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социализацию, на предупреждение противоправного поведения. Под про-
филактикой девиантного поведения Е.И. Гилинский, Э. Дюркгейм пони-
мают комплекс мер направленных на предупреждение отклоняющегося 
от общепринятых норм поведения подростка [1]. 

Исследованием основных направлений деятельности социального пе-
дагога в образовательных учреждениях занимаются Г.М. Иващенко, 
Л.С. Алексеева, А.М. Панова, П.Д. Павленок, Е.И. Холостова и др. [3]. 

Работа социального педагога в общеобразовательном учреждении 
включает несколько направлений, основным из которых является профи-
лактика девиантного поведения подростка. Посредством правильно орга-
низованной профилактической деятельности у социального педагога, на 
наш взгляд, имеется возможность воспитать у подростка нравственно-
правовую убежденность, сформировать самооценку подростка и способ-
ность критически относится к самому себе и окружающим, развить эмо-
циональную сферу личности, оказывать помощь подростку и его семье в 
восстановлении утраченных связей и отношений. 

В процессе организации профилактической деятельности социальный 
педагог взаимодействует с семьей подростка, что помогает ему выявить 
причины отклонения в поведение подростка и на основании полученных 
данных разработать программу профилактической работы с подростком 
и его семьей. 

По мнению И.Н. Закатовой, к основным задачам профилактической 
деятельности социального педагога в образовательном учреждении отно-
сится: 

 социально-педагогическая помощь и защита конкретного ребенка; 
 формирование у подростка позитивных ценностных ориентаций; 
 осуществление комплекса социально-педагогических, психолого-

педагогических мероприятий, направленных на поддержание физиче-
ского и психического здоровья подростка [2]. 

Изучая опыт профилактической социально-педагогической деятельно-
сти в школе, мы пришли к выводу о том, что мероприятия, имеющие про-
филактическую направленность, способствуют изучению отношения под-
ростков к различного рода отклонениям в поведении; информированию 
участников образовательного процесса о проблемах, связанных с различ-
ными зависимостями у подростков, особенностями их выявления на ран-
них стадиях; вовлечению подростков и их родителей в проводимые обра-
зовательным учреждением акции, имеющие профилактическую направ-
ленность («Спорт против наркотиков», видеолектории, конференции и 
др.); привлечению обучающихся в кружки и секции учреждений допол-
нительного образования с целью организации досуга подростков. 

Таким образом, роль социального педагога в профилактике девиант-
ного поведения подростка в образовательном учреждение важна. Эффек-
тивно организованная профилактическая социально педагогическая дея-
тельность, на наш взгляд, способствует устранению проблем в социаль-
ных связях подростка, вовлечению в социально значимую для подростка 
деятельность, влияет на процесс позитивной социализации. 
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Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (1.09.2010 г., приказ №373 от 06.10.09 г. 
Министерства образования и науки Российской Федерации) требует вне-
сения кардинальных изменений во всю систему начального общего обра-
зования, в том числе, и в контрольно-оценочный компонент. Основным 
предметом оценки должны стать личностные, метапредметные и предмет-
ные результаты. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 
(утверждена президентом РФ Д. Медведевым 04.02.10 г. приказ №271) от-
мечается: «Предстоит развивать систему оценки качества образования. 
Нужна независимая проверка знаний школьников, в том числе – при их 
переходе из 4-го в 5-й класс. Механизмы независимой оценки могут со-
здаваться силами профессионально-педагогических союзов и ассоциа-
ций». Это означается, что должно измениться не только содержание, но и 
процедуры и механизмы оценки. Наряду с привычной внутренней оцен-
кой необходимы внешняя оценка, проводимая внешкольными службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность, итоговая оценка, пред-
ставляющая собой комплекс внутренних и внешних экспертиз, накопи-
тельная система оценки. 

Внешняя оценка качества начального общего образования возможна 
при организации различных процедур: мониторинговые исследования, 
аккредитация образовательной организации, аттестация педагогических 
работников. Наиболее актуальные мониторинговые исследования – меж-
дународные исследования в первых классах IPIPS, определяющие инди-
видуальные особенности ребенка при вхождении в систему образования 
и индивидуальных прогресс в течение первого года обучения, всероссий-
ская проверочная работа. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки 
является портфолио учащегося, понимаемое как коллекция работ и ре-
зультатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и до-
стижения в различных областях. 
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При этом и внутренняя оценка становится иной, она представляет со-
бой не только контрольно-оценочную деятельность учителя, содержание, 
методы и формы которой также подлежат серьезным изменениям, но и 
самооценку обучающегося, взаимооценку и коллективную оценку. Прио-
ритетными в диагностике становятся не репродуктивные задания (на вос-
произведение информации), а продуктивные задачи по применению знаний 
и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего ин-
теллектуального продукта. Кроме привычных предметных контрольных 
работ целесообразно проводить комплексные метапредметные диагно-
стики, составленные из компетентностных заданий, требующих от учаще-
гося не только познавательных, но и регулятивных, и коммуникативных 
действий. 

Особого внимания заслуживает самооценка. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального общего образования ори-
ентирован на становление личностных характеристик выпускника. Само-
оценка – это важнейший психологический фактор формирования учебной 
деятельности учащегося, поэтому она играет значимую роль в становле-
нии его индивидуальных особенностей и возрастных характеристик. 
Г.А. Цукерман, доктор психологических наук, ведущий научный сотруд-
ник Психологического института РАО, предлагает различные формы обу-
чения учащихся начальных классов самооценке: «Светофор», «Говоря-
щие рисунки», «Лесенка успеха», «Карточка успеха», «Волшебные лине-
ечки». Причем, эти формы может использовать и учитель, демонстрируя 
учащемуся дисперсию самооценки, оценок педагога и коллектива, фор-
мируя адекватность самооценки.  Сформированность умений самопозна-
ния и самооценки обучающегося начальных классов – одна из важнейших 
целей и результат начального общего образования. 

Таким образом, меняется роль и функции оценки в образовательном 
процессе. Система оценивания выступает как самостоятельный и само-
ценный элемент содержания, средство обучения, фактор, обеспечиваю-
щий единство вариативной системы образования, регулятор программы 
обучения. Использование эффективных контрольно-оценочных механиз-
мов и процедур оценки предметных, метапредметных и личностных об-
разовательных результатов учащихся начальных классов способствует 
выполнению требований Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Список литературы 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Прези-

дентом РФ Д. Медведевым 04.02.10 г. приказ №271). 
2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Часть 1: Книга /

Г.С. Ковалева., О.Б. Логинова. – М.: Просвещение, 2009. – С. 216. 



Педагогические науки 
 

157 

Шапиев Гаджи Магомедшапиевич 
студент 

ФГБОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. профессора И.И. Иванова» 

г. Курск, Курская область 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ 
НЕГУМАНИТАРНОГО ВУЗА 

Аннотация: в данной статье поднимается проблема формирования 
нравственного и социального чувства привязанности к своему Отече-
ству у представителей молодого поколения. Автор приходит к выводу, 
что преданность своей стране и народу относится к общечеловеческим 
ценностям. 

Ключевые слова: социальное развитие, ценность, гражданствен-
ность, гуманизм. 

В настоящее время уделяется большое внимание воспитанию патрио-
тизма среди студентов. Проводятся научные исследования, тематические 
семинары. Пропагандируются достижения в спорте, науке, культуре. 
Следствием патриотического воспитания является формирование в обще-
стве высокой социальной активности, духовности, укрепление государ-
ства и обеспечение общественных интересов и развития. Воспитание пат-
риотизма и гражданственности является одной из ведущих задач в си-
стеме учебно-воспитательной работы в академии, которая проводится си-
стематически и целенаправленно. Студенчество – это наиболее активная 
часть молодежи, которая всегда откликается на значимые события в 
жизни страны. Разработана стратегия патриотической работы, отражаю-
щая особенности развития российского общества. «Конечным результа-
том реализации Программы предполагается положительная динамика ро-
ста патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой активности 
граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер жизни 
и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских 
проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, воз-
рождение духовности, социально-экономическая и политическая ста-
бильность и укрепление национальной безопасности» [1]. Большую роль 
в осуществлении патриотического воспитания играют студенческие об-
щественные организации, которые всегда находятся в гуще студенческой 
жизни и знают интересы молодежи. В Курской государственной сельско-
хозяйственной академии ведущей молодежной общественной организа-
цией является региональный орган Российского союза сельской моло-
дежи (РССМ), одна из ведущих задач которого осуществление патриоти-
ческого воспитания через проводимые мероприятия, акции и волонтер-
ские проекты. Меньшее число гуманитарных дисциплин, традиционно яв-
ляющих формой патриотического воспитания через предмет, не снижают 
качества проводимой работы, поскольку для этой цели используются дис-
циплины инженерно-технического и социально-экономического про-
филя. Патриотическая проблематика просматривается в целях реформи-
рования образования, предполагающих не только высокий профессио-
нальный уровень выпускника вуза, но и четкую гражданскую позицию 
личности бакалавра или магистра. В условиях распространения ценностей 
глобального мира отдельные базовые установки молодежи подвергаются 
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изменениям, что может затруднять вхождение в профессиональную дея-
тельность, формирование личностной позиции по отношению к поли-
культурным явлениям, на что указывают Н.В. Машенцева, В.И. Слобод-
чиков, Ю.А. Копцева, Е.А. Макарова, Л.Н. Яковенко [4], С.И. Федорова. 
Можно выделить некоторые эффективные, на наш взгляд, аспекты патри-
отического воспитания: 

 гуманизация высшего профессионального образования; 
 значение этнических ценностей и культуры в системе общечелове-

ческих аксиом; 
 понимание целей развития государства и современного общества, 

определение своей гражданской позиции и гражданского долга; 
 теоретико-методологические основы патриотического воспитания. 
Патриотизм как чувство глубокой и исключительной любви к Отече-

ству высоко ценили В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Ж.-Ж. Руссо [3], 
К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский. Л.Н. Толстой писал: «…что настоя-
щий, хороший патриотизм состоит в том, чтобы желать своему народу 
или государству настоящих благ, таких, которые не нарушают благ дру-
гих народов» [2, с. 211]. Гражданско-патриотическое воспитание студен-
тов органично выступает как средство социального развития, что отме-
чают Г.А. Быковская, И.В. Иноземцев, А.Н. Злобин. Исследова-
тель Л.Н. Яковенко рассматривает патриотизм в контексте общечеловече-
ских ценностей, подчеркивая этико-философскую природу феномена и 
его место в ценностной парадигме образования [5]. 

Таким образом, патриотическое воспитание студентов отвечает не 
только интересам самой личности, но и образовательной политике госу-
дарства. 
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Реформирование профессионального высшего образования предпола-
гает, что обучающийся по направлению «Агрономия» должен не только в 
полной мере овладеть профессиональными и общекультурными компе-
тенциями, но иметь ясное представление об актуальных проблемах сель-
ского хозяйства, чтобы как можно быстрее и эффективнее включиться в 
профессиональную деятельность после окончания академии. Одной из 
проблем, требующих решения, является совершенствование системы зем-
леделия: эффективное использование пахотных земель, сохранение и по-
вышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев сельско-
хозяйственных культур. 

Однако в новых условиях перехода к рынку положение в земледелии 
заметно осложнилось: севообороты стали грубо нарушаться, уменьши-
лось в несколько раз внесение органических и минеральных удобрений, 
сократилось применение защитных мероприятий. Нарушение системы 
земледелия привело к тому, что стало падать плодородие почвы, ухуд-
шаться фитосанитарное состояние полей. Создалось реальная угроза 
трансформирования некоторых пахотных земель в разряд пастбищных 
или других менее ценных категорий сельскохозяйственных угодий. В 
этих условиях, а также в связи с реорганизацией сельскохозяйственных 
предприятий возникла необходимость пересмотра систем ведения хозяй-
ствования, в том числе и сферы земледелия [3]. 

Разрабатывая и совершенствуя системы земледелия для каждого кон-
кретного хозяйства, необходимо: 

 обеспечить воспроизводство плодородия почв; 
 усовершенствовать системы земледелия и агротехнологии, сделав 

их менее затратными и высокопроизводительными, добиться экологиче-
ской безопасности производства; 

 повысить урожайность, добиваться стабильности валовых сборов 
сельскохозяйственных культур; 

 обеспечить должное качество сельскохозяйственной продукции; 
 сохранить почву, водные ресурсы и ландшафты в целом от деграда-

ции и загрязнения [1]. Основой устойчивости земледелия является пра-
вильное использование пашни с оптимальным количеством в севообороте 
паров, зерновых пропашных культур и многолетних трав [2]. 
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На лекционных и практических занятиях студенты занимаются реше-
нием ситуационных задач, чтобы в дальнейшем применить полученные 
знания в реальной профессиональной деятельности. Доля занятий в ин-
терактивной форме должна составлять не менее 30% от общего количе-
ства часов по учебной дисциплине. В процессе учебной деятельности 
формируется ценностная парадигма личности студента, развивается чув-
ство гражданской идентичности, любви и бережного отношения к родной 
земле [5]. Подход к земле с позиции настоящего хозяина имеет ключевое 
значение для экономического развития страны. С другой стороны, рост 
экономики того или иного государства влияет на развитие основной об-
щемировой концепции – устойчивого развития, ценности которого имеют 
общечеловеческое содержание в условиях становления глобального об-
щества [4; 6]. 

Таким образом, можно заключить: высшее профессиональное обуче-
ние должно быть максимально приближено к практической деятельности, 
решать вопросы сохранения сельхозугодий как основы земледелия в ин-
тересах государства. 
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО) – механизм, который регулирует качество и определяет 
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критерии оценки деятельности дошкольных образовательных организа-
ций (далее – ДОО). В документе подчеркивается значимость общей куль-
туры личности: ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 
предпосылок учебной деятельности. Однако трудовая деятельность, спо-
собствующая повышению общего развития детей старшего дошкольного 
возраста, расширению их интересов, проявлению простейших форм со-
трудничества описана недостаточно, хотя в начале прошлого века идея 
трудовой школы, трудового воспитания была ведущей и дала значимые 
результаты [1, с. 21–22]. 

Психологи выделяют ряд особенностей трудовой деятельности до-
школьников: а) труд близок к игре и носит преимущественно ситуатив-
ный характер; б) необходимо участие взрослого и его помощь; в) важен ре-
зультат труда [2, с. 39]. Критериями сформированности трудовой деятель-
ности являются: готовность доводить начатое дело до конца, адекватная 
оценка ее результатов, проявление эмоционально-положительного отно-
шения к труду, аккуратность, старательность, бережное отношение к сред-
ствам и продуктам труда. Несформированность показателей на этом возраст-
ном этапе становится препятствием в учебно-познавательной деятельности и 
последующей адаптации в самостоятельной трудовой деятельности. 

На базе одного из детских садов Самарской области автором статьи 
было проведено эмпирическое исследование уровня приобщения старших 
дошкольников к трудовой деятельности. Выборку составили 15 детей. 
Были проведены психодиагностические методики: 1) психологической и 
социальной готовности к труду; 2) определения уровня приобщения к тру-
довой деятельности и 3) отношения к трудовой деятельности. Анализ дан-
ных первой методики (на основе составленной автором анкеты) показал, 
что 58,2% детей обладают низким уровнем, 32,6% – средним уровнем и 
9,2% – детей готовы к труду психологически и социально. Вторая мето-
дика была адаптирована к цели исследования: в ее основу легла методика 
изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой, которая 
позволяет оценить динамику трудовой мотивации у дошкольников [3]. По 
ее результатам высокий уровень показали 27,7% детей, 72,3%, – средний 
или низкий уровни: вовлекаются в процесс под влиянием родителей или 
все свободное время отдыхают и играют, не желая помогать ни воспита-
телю, ни товарищам. По результатам третьей методики – анкетного 
опроса были получены следующие данные: высокий уровень был выявлен 
лишь у 6,7% детей, средний – у 33,3% детей, низкий уровень – у 60% детей 
старшего дошкольного возраста. Были выявлены любимые виды трудовой 
деятельности старших дошкольников: помощь воспитателю в уходе за расте-
ниями – 34,6% и помощь родителям в мытье посуды – 28,1%. 

Для приобщения к трудовой деятельности детей необходимо создание 
психолого-педагогических условий организации труда: непосредствен-
ный контроль и наблюдение взрослого за деятельностью детей, тщатель-
ное обдумывание целесообразности предлагаемой работы, регламентиро-
ванность трудового процесса, который должен проходить в специально 
оборудованных комнатах. Также важным условием является формирова-
ние положительной самооценки детей, уверенности в собственных воз-
можностях и способностях, поддержка взрослыми инициативы и самосто-
ятельности. Для оптимизации трудовой деятельности воспитателям ДОО 
необходимо обеспечить: 1) создание благоприятного социально-психологи-
ческого климата в группе; 2) единство требований к трудовой деятельности 
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детей со стороны ДОО и семьи; 3) соответствие оборудования для трудовой 
деятельности возрасту детей; 4) использование правил-регуляторов. 

Таким образом, создание психолого-педагогических условий для при-
общения детей старшего дошкольного возраста к трудовой деятельности 
способствует формированию личности ребенка, социально активного, 
способного к творческой, преобразовательной деятельности, готового 
принимать самостоятельные решения. 
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Январь 2016 года ознаменовался для Южного федерального универси-
тета важным юбилейным событием. Новый календарный год в ЮФУ 
начался с проведения конференции «Научно-педагогическая школа ака-
демика РАО Е.В. Бондаревской в развитии образования Юга России», по-
священной 85-летию Евгении Васильевны. 

Е.В. Бондаревская (Ростов-на-Дону) – доктор педагогических наук, 
профессор, заместитель председателя Южного отделения РАО. Работает 
в настоящее время в Южном федеральном университете, ранее в Ростов-
ском государственном педагогическом университете с 1958 года. Евгения 
Васильевна прошла долгий путь профессионального и научного роста: за-
нимала должности ассистента, старшего научного сотрудника, профес-
сора кафедры педагогики, до 2011 г. являлась заведующей кафедрой Ро-
стовского государственного педагогического университета. 
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В 1992 году Евгения Васильевна избрана членом-корреспондентом, а 
в 2001 году избрана действительным членом Российской академии обра-
зования (в Отделении философии образования и теоретической педаго-
гики). Евгенией Васильевной Бондаревской опубликовано более трехсот 
научно-педагогических работ, подготовлено более ста кандидатов и трид-
цати шести докторов педагогических наук. Исследования, проводимые 
педагогическим коллективом под руководством Е. В. Бондаревской по 
проблеме: «Духовно-нравственное воспитание – основа качества человека 
в современной России» поддерживается Российским гуманитарным фондом. 
Научный коллектив, руководимый Е. В. Бондаревской, получил 8 грантов 
РГНФ. В 2010 году научная школа, возглавляемая Евгенией Васильевной, 
получила президентский грант в поддержку научных школ Юга России. 

Такие исследователи как: Б.Ф. Райский, С.В. Летриченко, Н.Я. Скоморохов, 
А.Д. Алферов, Ю.К. Бабанский, В.С. Ильин, Е.В. Бондаревская, А.Д. Деминцев 
и др. ещё в 50–80-е годы выступали организаторами коллективных исследова-
ний по проблемам качества образования, личности ученика и подготовки 
школьников к жизни. В это время ученные разрабатывали авторские концеп-
ции исследований, подготавливая научные и педагогические кадры для про-
ведения новых исследовательских проектов в области педагогики [17]. 

В Ростове-на-Дону переплетаются жизненные пути и педагогическая 
деятельность таких известных ученых педагогов как: Юрия Константино-
вича Бабанского (1927–1987), Владимира Сергеевича Ильина (1922–1989) 
и мн. др. ученных. 

Сложный профессиональный путь, раскрывается в биографии Юрия 
Константиновича Бабанского. Родился Юрий Константинович в селе Пер-
вомайское Ростовской области, сын крестьянина, он подростком начал 
свой трудовой путь в совхозе в годы Великой Отечественной войны. По-
сле окончания в 1949 г. физико-математического факультета Ростов-
ского-на-Дону педагогического института учился в аспирантуре, а в 
1955 г. защитил кандидатскую диссертацию. В течение 20 лет работал 
преподавателем, заведующим кафедрой педагогики и проректором инсти-
тута. А в 1974 г. Ю.К. Бабанский защитил докторскую диссертацию на 
тему «Оптимизация процесса обучения». Уже в 1971 г. Ю.К. Бабанский 
был избран членом-корреспондентом, а в 1974 г. – действительным чле-
ном АПН СССР. С 1975 по 1977 г. Ю.К. Бабанский возглавлял Институт по-
вышения квалификации преподавателей педагогических дисциплин универ-
ситетов и педвузов при АПН СССР. С 1976 года он одновременно работал 
академиком-секретарем отделения теории и истории педагогики АПН СССР. 
А в 1979 году Ю.К. Бабанский был избран вице-президентом АПН СССР. 

Свою научно-педагогическую деятельность Ю.К. Бабанский совмещал с 
общественной работой: был депутатом Моссовета, председателем Централь-
ного совета Педагогического общества РСФСР, Совета по пропаганде психо-
лого-педагогических знаний при Всесоюзном обществе «Знание», председа-
телем экспертного совета по педагогическим наукам ВАК СССР. 

Ю.К. Бабанский – автор более трехсот научных работ, многие из них 
переведены за рубежом. Широко известны его труды по теории педаго-
гики, дидактическим проблемам, оптимизации учебно-воспитательного 
процесса в школе, учебные пособия для вузов, педагогических училищ. 
Он подготовил большое число кандидатов и докторов наук. 

В своих исследованиях и методических разработках Ю.К. Бабанский 
широко использовал систему психологических знаний для поиска опти-
мальных решений задач обучения и воспитания в современной школе. 
Ю.К. Бабанский награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, а также медалями СССР и социалистических стран. 
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Героической является автобиография педагога, ученого Владимира 
Сергеевича Ильина. Он родился в 1922 г. в Царицыне, участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, награжден орденом «Отечественной войны»  
2-й степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В 1947 г. поступил на исторический факультет 
Симферопольского государственного педагогического института, а затем 
был переведен в Ростовский государственный университет, который 
окончил с отличием в 1951, после этого работал в школе учителем. В 
1954 г. был приглашен в Ростовский государственный университет пре-
подавателем кафедры педагогики. А в 1963 г. в НИИ общего и политех-
нического образования АПН РСФСР защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук и в 1965 г. получил уче-
ное звание доцента. В 1972 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора педагогических наук. В ученом звании профессора 
утвержден в 1973 г. В июне 1974 г. был принят на работу в Волгоградский 
государственный педагогический институт заведующим кафедрой педа-
гогики, которой руководил до 1989 г [14]. 

Педагогическое наследие В.С. Ильина, раскрывается в решении 
наиболее важных проблем образования: теория педагогических систем с 
позиций целостного подхода; теоретико-методологические основы орга-
нического единства учебного и воспитательного процессов; целостный 
процесс формирования всесторонне развитой гармоничной личности; це-
леполагание и система целей воспитания как условие повышения степени 
его целостности; средства формирования всесторонне развитой личности 
как педагогическая категория. 

В.С. Ильин считал, что всесторонне развитая личность – это личность, 
проявляющая высокую активность по отношению к главным ценностям 
общества, стремящаяся их освоить, закрепить и приумножить. Гармонич-
ная личность – это личность собранная, сцементированная, целеустрем-
ленная, устойчивая и непротиворечивая. В своей теории целостного педа-
гогического процесса В.С. Ильин уделял огромное внимание целостному 
развитию личности ребенка, как и личности педагога. 

Концепция целостного педагогического процесса в школе В.С. Ильина. 
Подготовка учителя в педагогическом вузе представлялась В.С. Ильи-

ным как часть его непрерывного образования, охватывающего довузов-
ский (профориентация на педагогическую деятельность), вузовский (учи-
тывающий в организации учебно-воспитательного процесса принципы 
демократизации, гуманизации и гуманитаризации образования; ориента-
ции на максимальную самостоятельность студентов в учебно-воспита-
тельном процессе; интеграции в профессиональной подготовке будущего 
учителя, т. е. обучение должно предусматривать получение новых знаний 
по интегрированным программам изучаемых дисциплин) и послевузов-
ский (годичная стажировка, которую организуют органы народного обра-
зования совместно с институтом усовершенствования учителей и пединсти-
тутом на постоянном месте работы начинающего педагога) периоды [12]. 

Изучая жизненный путь и творческое наследие выдающихся ученных-
педагогов, становишься духовно богаче. Личные проблемы и трудности 
кажутся несравнимыми с профессиональными и жизненными трудно-
стями ученных, прошедших Великую Отечественную войну. 
Идеи Ю.К. Бабанского, В.С. Ильина, Е.В. Бондаревской остаются акту-
альными и современными в настоящее время. 

Говоря о научной школе Е.В. Бондаревской, в научно-педагогическом 
наследии педагога-ученого – большое внимание уделено проблемам пе-
дагогической культуры. Педагогическая культура, по мнению Евгении 
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Васильевны – это часть общечеловеческой культуры, «в которой с 
наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности об-
разования и воспитания». Проблемы педагогической культуры рассмотрены 
Е.В. Бондаревской в таких работах, как «Образовательное пространство ма-
лого города как среда развития и воспитания личности» (1977), «Введение в 
педагогическую культуру» (1995), «Диагностика личностно-педагогической 
саморегуляции как свойства педагогической культуры учителя» (в соавтор-
стве с Г.А. Качан, 1996), «Педагогическая культура учителя в системе лич-
ностно-ориентированного образования» (в соавторстве с Г.П. Богомоловой, 
1997), «В защиту «живой» методологии» (1998), «Педагогическая культура 
как общественная и личная ценность» (1999) [1]. 

Развивая идеи педагогики сотрудничества, творческого поиска, ува-
жительного отношения ко всем участникам педагогического процесса 
учитель помогает учащимся развить организаторские и коммуникативные 
способности. Так, коллективная работа над проектами заставляет активно 
думать, брать на себя ответственность, развивает творческие способности 
(порой неизвестные учащимся) и чувство социальной ответственности. 
Здесь важным условием сотрудничества является взаимное доверие учи-
теля и учащихся, развитие самостоятельности учащихся. 

По нашему мнению, заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью студенты должны начинать с первого курса, по частицам собирая 
теоретические сведения, изучая архивы, развивать профессиональный 
опыт исследовательской работы. Студентам необходимо разрабатывать 
исследовательские проекты, поскольку проектная и исследовательская 
деятельность являются одним из условий формирования ключевых ком-
петенций будущих педагогов. Развивать педагогическую культуру необ-
ходимо на основе изучения жизни и творчества великих ученных, педаго-
гов, воспитывая в себе профессиональные ценности. 

Развитая педагогическая культура является своего рода «иммуните-
том» подрастающего поколения: к нацизму, агрессии, жестокости, лжи и 
другим порокам современной цивилизации. Человек культуры, как отме-
чает Евгения Васильевна – это свободная, духовная, гуманная личность, 
личность творческая и адаптивная. Нашему «цифровому» поколению мо-
лодых людей необходимо изучать историю великих людей, впитывать их 
идеи, перенимать опыт. А главное учится таким человеческим качествам 
как упорство в достижении цели и трудолюбие… 
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Современный образовательный процесс требует ряд новых преобразо-
ваний. Реализация постоянно вводящихся новых федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов среднего профессионального об-
разования нуждается в применении таких подходов, теорий, концепций, 
которые смогли бы в полной степени обеспечить достаточно высокий уро-
вень профессиональной компетентности выпускающихся бакалавров [8]. 
Теория, на основе которой происходит обучение, должна соответствовать 
ряду определенных признаков (критериев). Она, в первую очередь, 
должна быть признана и принята научными и педагогическими сообще-
ствами. Также максимально важно, чтобы данная теория учитывала все 
особенности развития обучающихся, содержала в себе практические ре-
шения и обеспечивала объединение процессов обучения и развития [4]. 
То есть была бы настолько мощной, насколько это возможно при совре-
менных педагогических инновациях. Мы предполагаем, что именно кон-
текстный подход сможет направить студента на предстоящее содержание 
профессиональной деятельности. Благодаря реализации активных мето-
дов обучения, применяемых в русле теории контекстного обучения, воз-
можно эффективное формирование не только знаний, умений и навыков 
по предметам, но и профессионально значимых компетенций. 

Проанализировав федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность от 12 мая 2014 года [1], мы 
пришли к выводу, что обучение будущих юристов должно строиться на 
основе максимальной его приближенности к профессиональной деятель-
ности. 

Обученный юрист – это толковый профессионал в правоприменитель-
ной сфере, специалист по психологии, коммуникатор, имеющий стрессо-
устойчивость, устойчивые жизненные позиции, руководствующийся в 
своей деятельности гуманными ценностями, справедливостью и верхо-
венством права [7]. Учитывая все перечисленные характеристики, кото-
рыми должен обладать юрист с профессиональной точки зрения, необхо-
димо правильным образом строить сам процесс его профессионального 
обучения. 

Юристу следует решать его рабочие проблемы, затрачивая при этом 
как можно меньше времени и с минимальными финансовыми затратами. 
В последнее время в учебном плане этой проблеме уделяется достаточное 
внимание. Для этого вводятся специальные дисциплины. Поэтому, чтобы 
сформировать профессионально подготовленного юриста, необходимо в 
рамках контекстного обучения разрабатывать учебные программы, ори-
ентируясь не только на теоретическую сферу, но и практическую, а 
именно правоприменительную. 

Учебные задания для будущих выпускников важно составлять таким 
образом, чтобы студент смог развить в себе навыки самостоятельного ана-
лиза, сравнения, рефлексии в процессе семинарских и практических заня-
тий [5]. Тогда он сможет творчески мыслить, мгновенно решать возника-
ющие проблемы, самостоятельно делать выводы и переступить барьер 
страха перед постоянными нововведениями. Ведь одной из главных задач 
преподавателей – научить будущего юриста ориентироваться в периоди-
чески меняющемся правовом законодательстве. 

С помощью активных методов обучения, применяющихся в теории 
контекста, можно мотивировать студента к профессиональному самораз-
витию. При активном обсуждении студентами конкретных ситуаций фор-
мируются навыки и умения работы с информацией, имеющей правовое 
значение. Будущие юристы учатся решать проблемы самостоятельно, без 
опоры на чью-либо помощь. 
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В обучении будущих юристов необходимо, в первую очередь, обра-
тить внимание на два критерия: профессионализм деятельности и профес-
сионализм личности. Первый критерий содержит процессуальные и ре-
зультативные аспекты профессиональной деятельности. В этой связи ак-
туально использование следующих психотехник для будущих специали-
стов: коммуникативная, правовая, морально-психологическая, регулятив-
ная, профессионально-перцептивная и др. [6]. Владение повседневными и 
специальными психотехниками позволит приобрести навыки и умения 
эффективного взаимодействия с людьми, а также навыки грамотного вы-
полнения своих профессиональных функций. 

Внедрение в учебный процесс активных методов обучения, таких как 
метод кейс-стади, имитационно-ролевые игры и т. п. способствует появ-
лению у будущих юристов не только знаний, но и реальных позиций, 
установок по конкретным правовым профессиональным вопросам. 

Второй же критерий связан с повышением ценностно-смысловой 
направленности личности, т.е. формированием у обучающихся психоло-
гической культуры, базирующейся на аутопсихологической компетентно-
сти [6]. 

Необходимо отметить, что обучение в рамках контекстной теории, 
должно строиться на подлинной информации, которая содержала бы ре-
альные современные события. Иначе приблизить студента к своей буду-
щей профессии окажется практически невозможным. Не исключаются и 
вторичные источники: 

 информация из радио телепередач, художественной или публици-
стической литературы, которая придает эмоциональную окраску собы-
тиям; 

 информация, проходящая по делам в городских или районных судах; 
 научные монографии, статьи, диссертации, отчеты; 
 информация из сети Интернет. 
Базовой мыслью контекстного образования является усвоение обуча-

ющимися теоретической базы наряду с практической и профессиональ-
ной деятельностью, что позволяет решить противоречия традиционного 
образования. Для осуществления этой идеи нужно поэтапно имитировать 
в деятельность студентов юридического профиля профессиональную и 
практическую деятельность со стороны ее предметно-технологических 
(предметный контекст) и социальных (социальный контекст) составляю-
щих [3]. 

Обучение будущих юристов должно строиться на субъект-субъектной 
форме взаимодействия. Обучающимся нужно равно общаться и сотруд-
ничать друг с другом. Такая концепция обеспечивает следующее [2]: 

 взаимное влияние обучающихся друг на друга, формирование воз-
можности одного студента встать на позицию другого студента; 

 отсутствие оценок, что предполагает проявление уважения и дове-
рия к обучающимся; 

 формирование у студентов схожих идей относительно одной и той 
же проблемы; 

 высокая экспрессивная окраска общения, проявление искренних и 
естественных эмоций, проникновение в мир чувств и переживаний друг 
друга; 

 возможность использования широкого спектра вербальных и невер-
бальных коммуникативных средств. 

Итак, во-первых, эффективная реализация технологии контекстного 
обучения зависит от целого комплекса взаимосвязанных компонентов. 
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Это профессионализм и высокий уровень компетентности преподавате-
лей; самообразование и саморазвитие самих будущих юристов; примене-
ние активных методов обучения, позволяющих как можно ближе ознако-
миться со своей профессией; использование подлинной информации, ко-
торая позволяет судить о существовании конкретного изучаемого объекта 
или явления. 

Во-вторых, концепция контекстного обучения связывается с активной 
деятельностью студентов. В ней получают воплощение принцип активно-
сти личности, проблемности, единства обучения и воспитания. С помо-
щью данной технологии возможен поэтапный переход обучающихся к 
формам деятельности высокого ранга: практики, стажировки, НИРС и др. 

В-третьих, технология контекстного обучения предусматривает неиз-
менный контроль процесса преобразования теоретической деятельности 
в профессиональную. Причем процесс такой трансформации должен кон-
тролироваться и студентами, и преподавателями на основе заранее задан-
ных критериев. Поэтому столь важно соблюдать необходимые требова-
ния и условия реализации контекста в процессе обучения. 
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Аннотация: в статье обоснована функциональная специфика публич-
ной политики как деятельности системы публичных институтов взаи-
модействия власти и общества. Автором дана теоретическая интер-
претация институционального дизайна публичной политики. Особое вни-
мание уделено анализу его структуры и условий формирования, особен-
ностей развития сферы публичной политики в современном мире, ее 
субъектного состава и способов конструирования. 

Ключевые слова: публичная политика, институты публичной поли-
тики, институциональный дизайн, гражданское общество, государство, 
механизмы взаимодействия. 

Вопрос в том, что понимать под концептом «институциональный ди-
зайн», остается на сегодняшний день дискуссионным. Во многом это свя-
зано с многозначностью самого термина «дизайн» получившего название 
от англ. «design» – затея, выдумка, замысел, узор, чертеж, модель, кон-
струкция, план, проект. В современном научном дискурсе обсуждается 
идея, что вся продуктивная человеческая деятельность и технического, и 
гуманитарного профиля является проектированием. Наряду с общеприня-
тым пониманием дизайна как художественно-конструкторской деятель-
ности появились понятия «технический дизайн», «социальный дизайн», 
«политический дизайн». В этой связи уместно будет привести одно из со-
временных определений дизайна, которое может быть использовано и 
применительно к политической сфере. Дизайн есть «такая проектная дея-
тельность, главной целью которой является творческое использование 
научных сведений и знаний, полученных физическими науками, визуаль-
ным творчеством..., эргономики и связей с маркетингом, конструкцией и 
производством для создания концепции и изготовления изделия в целях 
удовлетворения потребностей и запросов человека» [1]. В последнее 
время границы дизайна расширяются до разработок отраслевых программ 
и комплексных проектов жизнедеятельности, реализация которых воз-
можна на государственном уровне. В научной литературе отмечается про-
явление дизайна на новом уровне – «мегадизайн» человека и социальной 
среды. 

Таким образом, дизайн – «синкретический вид творческой деятельно-
сти, основная цель которой – функциональная организация внешней 
среды, в том числе предметной, коммуникативной, политической и т. д. 
[2, с. 23]. При этом главным параметром, позволяющим отличить произ-
ведения дизайна от произведений изобразительного или декоративно-
прикладного искусства выступает функциональность. Методологической 
проблемой, в этой связи, выступает исследование функций дизайна. 
Среди таковых выделяют: 

1) преобразование внешней среды;
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2) поддержание этой среды в условиях протекания процессов жизне-
деятельности; 

3) достижение целей деятельности;
4) интеграция.
Функция интеграции взаимообуславливает все функции дизайна по 

отношению к потребителю, который представляется конечным звеном си-
стемы отношений в структуре дизайна. 

С нашей точки зрения, особенность нового опыта построения теории 
дизайна раскрывается эпитетом «институциональный». Под институцио-
нальным дизайном публичной политики мы будем понимать продукт её 
институционализации, результат проективно-дискурсивного взаимодей-
ствия институтов публичной политики, их конфигурацию в виде функци-
ональных взаимосвязей, механизмов межсубъективного взаимодействия 
и нормативного обеспечения. В этой связи, институциональный дизайн 
публичной политики представляет собой продукт целерациональной дея-
тельности субъектов публичной политики по проектированию и констру-
ированию публичного пространства. В свою очередь, под публичной по-
литикой мы будем понимать сферу институционального взаимодействия 
и согласования интересов государства и гражданского общества в про-
цессе обсуждения, принятия политических решений, их реализации и кон-
троля результатов. От организации институционального дизайна публич-
ной политики, развитости ее ключевых институтов и механизмов в значи-
тельной мере зависит характер публичной политики в современном мире. 
Проецируя признаки дизайна в институциональную плоскость публичной 
политики, мы предлагаем представить общую структуру институциональ-
ного дизайна публичной политики в виде следующей таблицы. 

Таблица 2 
Общая структура институционального дизайна публичной политики 

(составлено автором) 

Внутренняя структура Внешняя  
структура

1. Субъект-объектный
состав 

Дизайн-субъект 
Субъект-1 

(дизайнеры)

Дизайн-объект
Объект-1 (дизайнер-

ский проект)
1. Цель

Субъект-2.
Потребители 

дизайн-продукта 

Объект-2.
Материализованный 

дизайн-продукт
2. Функции

2. Механизмы взаимодействия основных субъектов
3. Условия
функциони-

рования 

3. Нормативное обеспечение

Номинальные нормы
и правила Реально действующие нормы и правила 

 

Остановимся подробнее на некоторых элементах данной структуры 
институционального дизайна. Субъект-объектный состав представлен 
следующими элементами, находящими свое проявление в двуединстве: 

1. Дизайн-субъект, включающий в себя: субъект-1 (дизайнеры), то
есть субъекты публичной политики, к которым следует отнести властные 
структуры, бизнес, структуры гражданского общества, СМИ, научное и 
университетское сообщество и т. д.; субъект-2 (потребители дизайн-про-
дукта), а именно общество в целом, как конечный получатель обществен-
ных благ и потребитель социальных услуг, либо конкретные социальные 
группы. 
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2. Дизайн-объект, включающий: объект-1 (дизайнерский проект), как
результат проективной деятельности субъекта-1 в виде идей, программ, 
проектов общественного благоустройства; объект-2 (материализованный 
дизайн-продукт). 

Выше обозначенным элементам внутренней структуры институцио-
нального дизайна публичной политики соответствуют такие составляю-
щие внешней структуры, как цель и функции, определяемые по аналогии 
с терминологией современного дизайна. Целью институционального ди-
зайна является гармонизация и расширение институциональной среды 
публичной политики как динамичной системы согласования разнонаправ-
ленных политических интересов личности, общества и государства. 

Функции институционального дизайна определены нами как: 
 преобразование институциональной среды; 
 поддержание этой среды в условиях публичной политики; 
 преодоление закостенелости институтов; 
 артикуляция общественных интересов; 
 влияние на формирование государственной политики; 
 привлечение ресурса гражданских инициатив к формированию гос-

ударственной политики; 
 публичный контроль состояния дел в обществе и власти. 
Следующий важный элемент внешней структуры институционального 

дизайна обозначен как условия функционирования. Формирование инсти-
туционального дизайна публичной политики в современном обществе 
определяется целым рядом важнейших социально-экономических и соци-
ально-политических условий. Таковыми, на наш взгляд, являются усло-
вия, связанные с государственной политикой в экономической, социаль-
ной и гражданско-правовой сферах, с соблюдением демократичности по-
литического режима, с наличием определенных политических, правовых, 
нравственных механизмов взаимодействия публичных институтов обще-
ства и государства, позволяющих снимать напряжение, своевременно 
корректировать государственную политику и канализировать социальный 
протест, накопившееся общественное недовольство. В качестве таких ме-
ханизмов можно выделить следующие: система взаимодействия через 
партии, выборы, представительные органы власти; развитие каналов 
связи между государством и обществом в виде различного рода консуль-
тационных комитетов и комиссий при государственных структурах, в ко-
торых участвуют представители групп и объединений по интересам; диа-
лог государства и гражданского общества; механизм прямой и обратной 
связи; социальное партнерство; общественный контроль; диалог НКО и вла-
сти на региональном уровне; институт омбудсмана; публичные слушания. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в современном мире пуб-
личная политика существует как определенное целостное и единое обра-
зование, имеющее свою институциональную структуру. Институциональ-
ный дизайн публичной политики в современном мире формируется, ис-
пытывая влияния социальной среды, тем самым находит свое проявление 
в различных сферах общества. 
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Политическая культура – явление многоуровневое и оно имеет много-
компонентный характер. Для нее является характерным многообразие 
связей с различными социально-политическими процессами, и в ней от-
ражается целый комплекс свойств, которые присущи этим процессам и 
явлениям в политической среде. В политической культуре интегрируются 
политические знания, ценностные и идеологические принципы, полити-
ческие установки, традиции и нормы политической деятельности. Разно-
образные внутренние структуры политической культуры отражают про-
цесс формирования политического поведения субъекта, этапы становле-
ния культурного целого (т. е. политической культуры отдельно взятой 
страны, региона), наличие разнообразных политических субкультур. 

Первые относительно целостные представления о политических суб-
культурах выработали в 20-е годы XX века психологи Э. Майо и Ф. Рот-
лисбергерг. Они рассматривали это понятие в контексте изучаемых ими 
особенностей групповой психологии. И использовалось это понятия для 
обозначения процесса адаптации группы в чужой культурной среде. Здесь 
имеется ввиду национальная или этническая группа, находящаяся в чу-
жой стране. При этом о политических субкультурах как составляющих 
политической культуры, как о своеобразной «подкультуре», заговорили 
значительно позже. Развитие взгляда на сущность политической куль-
туры, рассматривающей ее, прежде всего, как политическую культуру 
нации, как выражение нации, влечет за собой и возникновение критики. 
Появляется противоположная точка зрения, которая выражает сомнение 
в существовании политической культуры нации. Каванах пишет, что «по-
литическая культура нации является метафорой и может скрывать заметные 
различия в политических ориентациях разных групп населения» [1, с. 15]. В 
этом понимание значение общекультурных ценностей признается несу-
щественным, они представляются как не вполне осознаваемый «задний 
план», который не оказывает серьезного влияния. Однако, отвергая суще-
ствование общенациональной политической культуры, не отрицается су-
ществование субкультур, основанием для которых являются особенности 
представления этнических групп о политической системе и поведении ее 
акторов. Так же Д. Элазар утверждал «Политические культуры и субкуль-
туры являются результатом очень конкретных социокультурных разли-
чий между народами (этнических, расовых, лингвистических и религиоз-
ных), действующих многие годы и возникших в самом начале цивилиза-
ции. Такие различия могут быть обнаружены внутри того, что обычно 
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считается единой национальной группой, так же часто, как и между раз-
ными группами» [2, с. 84], подтверждая, что в рамках политической куль-
туры нации, или любой другой группы могут существовать различные 
субкультуры. Также считает и американский ученый А. Лейпхарт. В рам-
ках своей теории сообщественной демократии он объяснил, что взаимо-
действие субкультур в многосоставных обществах влияет на политиче-
ский процесс и показал, каким является это влияние, а также сформули-
ровал ряд общих закономерностей [3, с. 139]. Например, тем, что способ-
ствует политической стабильности и демократии, согласно его теории, 
выступают такие факторы как «частичное пересечение» (несовпадение 
различных факторов), низкая степень антагонистичности субкультур. 

Большинство современных исследователей сходятся в понимании тер-
мина «политическая субкультура» и его соотношении с политической 
культурой в целом. Как отмечает М.Х. Фарукшин, выбор людьми тех или 
иных политических ориентиров, способов политического поведения и 
различия в этом выборе зависят от того к каким социальным, националь-
ным, демографическим, территориальным, религиозным и другим груп-
пам он принадлежит. Вырабатываемые людьми ценностные ориентации, 
а также соответствующие формы поведения на основе групповых целей и 
идеалов, превращает политическую культуру в совокупность субкультур-
ных образований, которую характеризует наличие у их носителей суще-
ственных различий в способах политического участия или же в отноше-
нии к государству, власти, правящим партиям [4, с. 107]. 

Существуют различия в ряде параметров политических культур раз-
ных групп единой национальной или государственной общности. Эти от-
личия частных культур от общей политической культуры могут не носить 
принципиального характера. В таком случае культуры этих групп инте-
грированы в общую политическую культуру на положении субкультур. 
Но в некоторых случаях отличия значительны. Они настолько отличаются 
от общей политической культуры, что могут рассматриваться как само-
стоятельные контркультуры [5, с. 9]. 

Отсюда следует, что в обществе в некотором смысле возможно нали-
чие нескольких политических культур: доминирующая политическая 
культура, то есть общая, субкультуры и контркультуры. Выделение поли-
тических субкультур и дифференциация политических культур может 
быть основана на национальных, религиозных, социальных и ряде других 
различий между социальными общностями и отдельными людьми. Поли-
тические субкультуры могут выявляться, как на основании более или ме-
нее значительных вариаций одних и тех же базовых ценностей, так и на 
основании их качественно различающихся разновидностей. Помимо рацио-
нальной составляющей, каждая политическая субкультура обладает рефлек-
сивно неоформленными отношениями к действительности [4, с. 108]. Такие 
нерациональные компоненты укрепляют у носителей данных ценностей 
общие подходы, одинаковые оценки и ассоциации относительно полити-
ческих явлений, которые усиливают чувства внутренней сплоченности их 
приверженцев. 

Для политических субкультур характерно наличие определенного со-
циального масштаба. Каждая субкультура обладает временем существо-
вания и имеет различную степень укорененности в сознании и поведении 
граждан. Любая политическая субкультура включает в себя некие общие 
черты, что характеризуют доминирующую в обществе политическую 
культуру, и то специфическое, что отличает данную субкультуру, особен-
ности присущие только этой группе. По большому счету, иерархичность 
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общества, неординарность политических структур, наконец, националь-
ные особенности системы социализации (семьи, воспитания, образова-
ния) предопределяют не только стиль мышления и поведения конкрет-
ного человека, но и дробят политическую культуру общества на фраг-
менты и субкультуры. 
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В настоящее время одним из важнейших условий эффективности обу-
чения в высшем учебном заведении выступает успешность включения 
студента-первокурсника в новую для него образовательную среду вуза, 
предъявляющую высокие требования не только к специальным знаниям, 
умениям и навыкам будущего специалиста, но и к личностным качествам, 
индивидуальным особенностям и свойствам (М.А. Акопова, Б.Г. Ана-
ньев, П.С. Кузнецов, И.А. Милославова, М.И. Дьяченко, И.А. Зимняя, 
Н.В. Кузьмина, В.Т. Лисовский, Э. Эриксон и др.). 

Обучение в медицинском вузе имеет особую специфику, а учебная 
нагрузка студентов-медиков, по данным некоторых авторов, в среднем в 
два раза выше, чем у студентов некоторых других вузов [1, с. 51–53]. Как 
следствие, хорошая и отличная успеваемость в учебно-профессиональной 
деятельности, позитивность взаимоотношений с однокурсниками и пре-
подавателями во многих случаях определяются сформированностью про-
фессионального самоопределения, упорядоченностью системы мотивов 
выбора профессии врача, высоким уровнем развития интеллектуальных, 
эмоционально-волевых и коммуникативных качеств личности. 

Опираясь на эти положения, мы обратились к изучению структуры 
личности студентов-первокурсников на начальном этапе обучения в ме-
дицинском вузе. Психологическая диагностика степени выраженности 
определенных личностных качеств осуществлялась посредством много-
факторного личностного опросника Р. Кеттелла, дающего информацию о 
целом ряде качеств личности, которые автор называет конституциональными 
факторами. Цель взрослого варианта диагностики – оценить развитие лич-
ностных качеств студентов, составляющих 16 факторов [4, с. 305–313]. 

Респондентами в экспериментальном исследовании выступили 68 сту-
дентов первого курса лечебного факультета ГБОУ ВПО «Оренбургский 
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государственный медицинский университет» (далее ОрГМУ). Испытуе-
мым предлагалось ответить на вопросы, выбрав один из трех вариантов 
ответов. 

Приступая к обработке данных, мы поставили перед собой следующие 
задачи: 

1) выявить ведущие факторы личности студентов на начальном этапе
обучения в вузе; 

2) на основе изучения характера взаимосвязей ведущих факторов по-
казать качественное своеобразие личности студентов-первокурсников на 
начальном этапе обучения в медицинском вузе. 

На первом этапе было высчитано среднее арифметическое (М) по каж-
дому параметру опросника, позволяющее ответить на вопрос: какое значение 
по каждому фактору личности наиболее характерно для исследуемой выборки 
[3, с. 51–53]. 

Полученные результаты позволили выстроить «профиль личности» 
студентов, представленный на рисунке 1. При интерпретации уделялось 
первоочередное внимание «пикам» профиля, т. е. наиболее низким и 
наиболее высоким значениям факторов. 

Рис.1 «Профиль личности» студентов-первокурсников 
 

Таким образом, ведущими факторами личности испытуемых высту-
пают: 

 с наибольшими значениями факторы: B (высокий/низкий интел-
лект), O (чувство вины/беспечность), L (подозрительность/доверчивость); 

 с наименьшими значениями факторы: F (экспрессивность/сдержан-
ность), M (мечтательность/практичность). 

Это характеризует студентов как высокоинтеллектуальных, с хорошо 
развитыми умственными способностями, сообразительных, быстро схва-
тывающих учебный материал и успешно включающихся в учебный про-
цесс медицинского вуза (фактор B). Однако высокие результаты в учебно-
профессиональной деятельности сопровождаются сильным чувством 
долга, страхом, виной и тревогой, обеспокоенностью и неуверенностью в 
самом себе и в будущем (фактор O). Наряду с этим юноши и девушки от-
личаются высоким самомнением и эгоцентричностью, их интересы обра-
щены, прежде всего, на самих себя, что вызывает внутреннее напряжение, 
подозрительность и ревность по отношению к другим людям (фактор L). 
В межличностных отношениях респонденты склонны проявлять сдержан-
ность и осторожность, переходящие в некоторых случаях в вялость и чо-
порность (фактор F). Высокий интеллект в совокупности с рассудитель-
ностью и наличием самоанализа позволяют испытуемым быстро решать 
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практические вопросы, руководствуясь объективной реальностью, а не 
фантазиями. Следуя общепринятым нормам и избегая всего необычного, 
первокурсники, хотя и демонстрируют некоторую ограниченность, тем не 
менее, надежны в практических суждениях, добросовестны и тверды в ре-
ализации своих интересов (фактор M). 

Для решения второй задачи мы обратились к выявлению наличия и ха-
рактера взаимосвязей ведущих факторов личности студентов первого 
курса лечебного факультета, оценка вида и направленности которых осу-
ществлялась на основе анализа коэффициента корреляции К. Пирсона  
[2, с. 67–72; с. 148–150]. Значимым коэффициентом корреляции для дан-
ного количества испытуемых явилось p0,05 = 0,239. Графически эмпириче-
ские данные представлены в виде корреляционной плеяды, отражающей 
корреляционные связи между параметрами профиля, включенными в кор-
реляционный анализ (рисунок 2). 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей ведущих факторов 
«профиля личности» студентов 

 

Примеч.: – положительная взаимосвязь; – отрица-
тельная взаимосвязь. 

Как показано на рисунке 2, статистически значимые взаимосвязи об-
наружены между следующими ведущими факторами: О и С (R = –0,553), 
О и Н (R = –0,463), О и Q3 (R = –0,293) и О и Q4 (R = 0,679); L и С (R =  
–0,288), L и E (R = 0,407), L и F (R = 0,373), L и Q3 (R = –0,419); A и F (R =
0,422), F и Q1 (R = 0,276), F и Q2 (R = –0,454), F и Q3 (R = –0,274); М и С 
(R = 0,359). 

Анализ корреляционных зависимостей показал следующее. 
К сожалению, ведущий фактор В не имеет ни одной статистически зна-

чимой взаимосвязи с другими факторами личности студентов-первокурс-
ников. Возможно, это связано с тем, что приоритетная для студентов-пер-
вокурсников успешность учебно-профессиональной деятельности в меди-
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цинском вузе, обеспечиваемая интеллектом и умственными способно-
стями, видится как независимая от других аспектов жизнедеятельности в 
вузе, не связанная с эмоциональными проявлениями, взаимоотношениями 
с окружающими сверстниками и преподавателями. Этот вопрос нужда-
ется в дополнительном изучении. 

Среди указанных взаимосвязей выделяется взаимная обусловленность 
факторов F, L и Q3. На фоне положительно сочетающихся факторов F и 
Q1, раскрывающих серьезность и рассудительность испытуемых при раз-
витой аналитичности мышления, критичности к получаемой информации, 
терпимости к неудобствам и склонности к экспериментам, прямая связь 
факторов F и L свидетельствует о том, что чем больше у первокурсников 
проявляются указанные качества, тем более выраженными становятся са-
момнение, догматичность, «защита» и внутреннее напряжение, раздражи-
тельность и подозрительность. Обратно пропорциональные взаимосвязи 
факторов F и Q3, L и Q3 позволяют говорить о том, что все это отрицатель-
ным образом сказывается на формировании самоконтроля и контроля 
эмоциональных переживаний, умении действовать по осознанному 
плану, доводить начатое дело до конца, эффективно взаимодействовать с 
окружающими на основе принятия социальных норм. 

Усилению данных тенденций способствуют обеспокоенность, задум-
чивость, суетливость, чувствительность к реакциям окружающих, впечат-
лительность и ранимость (О и Q3 (R = –0,293)), сочетающиеся с апатично-
стью, сдержанностью и невозмутимостью (О и Q4 (R = 0,679)), легкостью 
смены настроения, подверженностью эмоциональным вспышкам и беспо-
койством (О и С (R = –0,553)). Взаимосвязанные с эмоциональной не-
устойчивостью догматичность, эгоцентричность и высокое самомнение 
(L и С (R = –0,288)), обусловливают высокую требовательность к окружа-
ющим при исключительной озабоченности собственными интересами и 
отсутствии желания брать ответственность на себя, отстаивая собствен-
ные взгляды в проблематичных ситуациях (М и С (R = 0,359)). 

В межличностных отношениях с окружающими, как показывает кор-
реляционный анализ, у первокурсников проявляется склонность к эмоци-
ональной холодности и социальному отчуждению. Положительные и от-
рицательные меры совместной изменчивости ведущих факторов F, L и O 
с другими факторами свидетельствуют о том, что задумчивость, молчали-
вость и неразговорчивость усиливают отчужденность, недоверчивость, 
замкнутость и безучастность респондентов (A и F (R = 0,422)), независи-
мость от группы, отсутствие потребности в социальном одобрении и под-
держке со стороны сверстников и преподавателей (F и Q2 (R = –0,454)). 
Концентрация на своем «Я» и высокое самомнение провоцируют рост 
властности, самоуверенности, агрессивности и враждебности во взаимо-
действии с другими субъектами образовательной среды медицинского 
вуза (L и E (R = 0,407)), а имеющиеся страхи и тревоги по поводу настоя-
щего и будущего, чувствительность к реакциям окружающих, ранимость 
и суетливость снижают проявление добродушия, отзывчивости, чувстви-
тельности и социальной смелости в сфере коммуникации (О и Н (R = 
–0,463)).

Таким образом, проведенное изучение ведущих факторов личности 
студентов-первокурсников лечебного факультета на начальном этапе обу-
чения в медицинском университете позволяет сделать следующие вы-
воды. 

1. Ведущими факторами личности юношей и девушек являются высо-
кий интеллект, выраженные тревога и страх, чувство долга, подозритель-
ность, сдержанность и практичность. 
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2. Характерной особенностью структуры личности будущих врачей в
период освоения новой образовательной среды медицинского вуза явля-
ется отсутствие взаимосвязи фактора интеллекта и умственных способно-
стей с другими факторами личности, свидетельствующее о своеобразной 
автономности данной сферы личности первокурсников от других аспек-
тов жизнедеятельности в процессе обучения. 

3. Эмоциональная сфера личности первокурсников отличается эмоци-
ональной неуравновешенностью, склонностью к смене настроения, бес-
покойством, впечатлительностью и ранимостью. На наш взгляд, подоб-
ные явления связаны с периодом адаптации к образовательной среде ме-
дицинского вуза, сменой социальной ситуации развития и необходимо-
стью в минимальные сроки включиться в качественно отличную от 
школьной учебно-профессиональную деятельность. 

4. Коммуникативная сфера личности студентов на начальном этапе
обучения характеризуется социальным отчуждением от окружающих, 
прежде всего, сверстников. Обладая высоким самомнением и самоуверен-
ностью, первокурсники демонстрируют властность и независимость от 
группы, отчужденность, недоверчивость и отсутствие потребности в со-
циальном одобрении со стороны окружающих. Мы полагаем, это обу-
словлено как низкой значимостью межличностных отношений с одно-
курсниками для успешного обучения в вузе (на фоне высокой значимости 
учебно-профессиональной деятельности), так и несформированностью 
умений и навыков эффективного социального взаимодействия, коммуни-
кации и перцепции. 

В целом, по нашему мнению, полученные результаты отражают про-
исходящую у студентов-первокурсников перестройку структуры лично-
сти и её ведущих факторов, связанную с трудностями начального этапа 
обучения в медицинском вузе. 
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Одной из тенденций современной психологии является обращение к 
жизненному пути личности, как индивидуальности. Исследователи все 
чаще обращают внимание на уникальность жизненных смыслов и их ор-
ганизацию в рамках субъективной внутренней реальности. Концепт «жиз-
ненный путь человека» является междисциплинарным и соединяет в себе 
как индивидуальные, автобиографические детерминанты, так и обуслов-
ленные социально-культурным контекстом [2]. 

С точки зрения С.Л. Рубинштейна жизненный путь личности непо-
средственно связан с процессом социализации, в котором личность при-
нимает активное участие, осуществляя взаимосвязь между внутренним 
содержанием субъективной реальности человека и внешним миром [5]. 
Эта интеграция происходит через знаковые системы, закрепляющие исто-
рию жизненного пути личности. Осознание жизненного пути возможно 
через анализ индивидуальной биографии. В нашей работе мы попытались 
рассмотреть нарратив как одну из основных форм представления автобио-
графической истории человека в знаковой форме [3; 4]. 

В процессе наррации события личного опыта выстраиваются в единую 
динамичную систему, образуя картину жизненного пути. Б.Г. Ананьев 
выделял события окружающей среды и события поведения, каждое из ко-
торых находит свое отражение в автобиографической истории [1]. Жиз-
ненный путь предполагает введение координаты времени, которая оказы-
вает особое влияние на человека. Возможность осознания своего настоя-
щего, прошлого и будущего, позволяет человеку управлять собственным 
существованием. Основной способ осознать временную конечность сво-
его бытия, является рассказывание и восприятие истории. История в кон-
тексте индивидуальной жизни является автобиографическим нарративом, 
который становится для человека средством временной организации соб-
ственного существования и способом формирования субъектности. Также 
автобиографический нарратив выполняет опосредующую роль в осозна-
нии мира и деятельности субъекта. 

Внутренняя, психологическая позиция автора по отношению к своей 
биографии раскрывается через модальные структуры нарратива. Опира-
ясь на представление В.П. Руднева можно говорить о том, что модаль-
ность отражает целевую установку говорящего к производимому тексту и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

182     Студенческая наука XXI века 

соотносится с особенностями личности [6]. Существуют объективные мо-
дальности, отражающие объективные признаки высказывания и субъек-
тивные модальности, составляющие смысловую основу высказываний. 

Также нарратив организует события на оси времени. Одним из самых 
полных способов фиксирования субъективно насыщенной информации 
является автобиография. Рассказывая о себе, человек организует и упоря-
дочивает представления о себе, своих поступках, событиях своей жизни, 
рисуя, тем самым, перспективу своего жизненного пути с присущей только 
ей субъективной семантикой взаимосвязей значимых отношений [7]. 

Можно говорить о том, что одним из способов изучения индивидуаль-
ной семантики является нарративная психология, рассматривающая авто-
биографический нарратив как основу для осмысления, описания и струк-
турирования собственного опыта. В ходе повествования человек создает 
«сетку» смысловых координат своего жизненного пути, в центре которой 
находится оценка событий с позиции автора. Таким образом, осуществля-
ется непрерывность смысловой нити в нарративе, определяющей осознан-
ность и ответственность человека за свою жизнь [2]. 

Жизненный путь личность становится чем-то целым только в процессе 
осмысления. Связывая отдельные жизненные истории в автобиографиче-
ском нарративе, человек создает основу для своего развития в будущем и 
поиска жизненных смыслов [8]. Нарратив оказывается нитью, соединяю-
щей прошлое, настоящее и будущее на пути становления личности. Каж-
дое новое событие, осмысленное нарратором, изменяет структуру авто-
биографического гипертекста в целом [4]. В свою очередь нарративные 
трансформации жизнеописания помогают человеку по-новому взглянуть 
на свой жизненный путь, переоценить те или иные события. 

В завершении можно говорить о том, что одной из основных проблем 
изучения жизненного пути личности является невозможность охватить ее 
в эксперименте целиком. В этой ситуации одним из основных методов, 
который используется психологами, является – анализ биографии, авто-
биографии, различных документов. Изучение автобиографических нарра-
тивов, является самым надежным способом выявить значимые события, 
отношения для человека. Опираясь на индивидуальные тексты, мы можем 
выстроить жизненный путь человека в соответствии с его личностными 
смыслами [2]. В нарративе человек выбирает определенное направление 
жизненной перспективы, кристаллизует представления о себе и о мире. В 
процессе наррации человек начинает задавать себе смыслопорождающие 
вопросы, способные изменить направление развития всей истории, что от-
ражает созидательную функцию автобиографического нарратива и играет 
большую роль в формировании картины жизненного пути личности. 
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Большинство людей практически всю свою сознательную жизнь про-
водят в коллективах. Человек осознанно либо бессознательно, по соб-
ственной воле либо по принуждению включается в ее жизнь, проживает 
согласно ее законам, взаимодействует с иными членами коллектива, отда-
вая что-то, однако и приобретая с нее также что-то взамен. 

Межличностные отношения – совокупность взаимодействий между 
людьми. Эти отношения преимущественно основаны на связях, существу-
ющих между членами общества благодаря разным видам общения: в 
первую очередь визуальному (или невербальным связям, которые вклю-
чают в себя как внешний вид, так и телодвижения, жесты), лингвистиче-
скому (устная речь), аффективному, а также языкам, построенным в ре-
зультате развития сложных обществ (экономических, политических 
и т. д.) [2]. 

Межличностные отношения делятся на следующие виды: 
1) официальные и неофициальные; 
2) деловые и личные; 
3) рациональные и эмоциональные; 
4) субординационные и паритетные [1]. 
Это пять типов взаимоотношений внутри коллективов, существенно 

различающихся с точки зрения морально-психологического климата. 
1. Невмешательство: низкий уровень заботы руководителя и о произ-

водстве, и о людях. Руководитель много делает сам, не делегирует своих 
функций, не стремится к серьезным достижениям. Главное для него – со-
хранить свою должность. 

2. Теплая компания: высокий уровень заботы о людях, стремление к 
установлению дружеских отношений, приятной атмосферы, удобного для 
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сотрудников темпа работы. При этом руководителя не особенно интере-
сует, будут ли при этом достигнуты конкретные и устойчивые результаты. 

3. Задача: внимание руководителя полностью сосредоточено на реше-
нии производственных задач. Человеческий фактор либо недооценива-
ется, либо просто игнорируется. 

4. Золотая середина: руководитель в своей деятельности стремится оп-
тимально сочетать интересы дела и интересы персонала, он не требует 
слишком многого от сотрудников, но и не занимается попустительством. 

5. Команда: наиболее предпочтительный тип взаимоотношений в ра-
бочей группе. Руководитель стремится максимально учитывать интересы 
производства и интересы коллектива, объединению деловитости и чело-
вечности на всех уровнях отношений. 

Межличностные отношения как частный случай психологических от-
ношений формируются не только в прямом взаимодействии работников, 
но и через их психологическое отношение к труду, другим людям, самому 
себе [3]. 

К методам оценки межличностных отношений в коллективе можно от-
нести: метод наблюдения, тестирования и анализа документов. 

Американский психолог Д. Морено, рассматривая совокупность эмо-
циональных предпочтений членов группы, разработал теорию социомет-
рии. Социометрия – это психологическая теория общения и внутригруп-
повых отношений, и одновременно метод, применяемый для оценки меж-
личностных отношений. 

Таким образом, в рабочем коллективе прежде всего необходимо поза-
ботиться о дружеских межличностных отношениях. Для этого проще ве-
сти себя таким образом, чтобы вызвать положительную реакцию со сто-
роны коллег. От нас требуются элементарная вежливость, понимание, 
юмор, уважение к людям, внимание. Социологи обнаружили, что люди с 
чувством юмора гораздо лучше справляются с решением проблем. Шутя-
щие во время работы работают наиболее продуктивно. 
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Аннотация: статья посвящена четырем наиболее известным зару-
бежным теориям развития личности. Теории личности фокусируются 
на шести самостоятельных аспектах человека: мотивации, структуре, 
развитии, психопаталогии, психическом здоровье и изменении поведения 
посредством терапевтического воздействия. 

Ключевые слова: личность, индивид, теория личности, Фрейд, Мас-
лоу, Юнг, Келли. 

Личностью в психологии называют человека как носителя сознания. 
Считается, что личностью не рождаются, а становятся в процессе бытия и 
трудовой деятельности, когда, общаясь и взаимодействуя, человек срав-
нивает себя с другими, выделяет свое «я». 

Психоаналитическая теория З. Фрейда (1856–1939) представляет со-
бой пример психодинамического подхода к изучению поведения чело-
века, при котором считается, что поведение контролируют неосознавае-
мые психологические конфликты. С целью описания степени доступно-
сти психических процессов осознаванию Фрейд выделял три уровня со-
знания: сознание, предсознательное и бессознательное. В теории Фрейда 
личность человека включает в себя три структурных компонента: Ид 
(Оно), Эго (Я) и Супер-Эго (Супер-Я). Ид использует рефлекторные реак-
ции и первичные представления с целью получения немедленного удовле-
творения инстинктивных побуждений. Эго представляет собой рацио-
нальную часть личности и руководствуется принципом реальности. Его 
задачей является разработка для индивидуума соответствующего плана 
действий, чтобы удовлетворять требованиям Ид в рамках ограничений со-
циального мира и сознания индивидуума. Эту задачу Эго решает при по-
мощи вторичных процессов представления. Супер-Эго, формирующееся 
последним в процессе развития личности, представляет собой ее мораль-
ную сторону. Супер-Эго состоит из двух структур – совести и Эго-идеала. 
Теория мотивации Фрейда основана на концепции инстинкта, определен-
ного как врожденное состояние возбуждения, которое ищет разрядки. В 
теории психоанализа различают две категории инстинкта: инстинкт 
жизни (Эрос) и инстинкт смерти (Танатос). Инстинкт имеет четыре основ-
ных параметра: источник, цель, объект и стимул. Данное Фрейдом объясне-
ние стадий психосексуального развития основано на предпосылке о том, что 
сексуальность дается от рождения и развивается, охватывая ряд биологиче-
ски определенных эрогенных зон, вплоть до достижения зрелости. 

Другим примером пересмотра психодинамической теории З. Фрейда 
является аналитическая психология К.Г. Юнга. Основное расхождение 
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между этими учеными касается природы либидо. Фрейд видел в послед-
нем главным образом сексуальную энергию, в то время как Юнг рассмат-
ривал либидо как творческую жизненную энергию, которая может спо-
собствовать постоянному личностному развитию человека. Аналитиче-
ская психология Юнга описывает личность как результат взаимодействия 
устремленности в будущее и врожденной предрасположенности, а также 
придает значение интеграции противоположных психических сил для 
поддержания психического здоровья. Юнг усматривал в личности три 
взаимодействующие структуры: Эго, личное бессознательное и коллек-
тивное бессознательное. В Эго представлено все, что человек осознает.  

Наиболее значительными архетипами в теории Юнга являются: 
1) персона (роли, которые люди выполняют в соответствии с социаль-

ными требованиями со стороны окружающих); 
2) тень (подавленная, темная, животная сторона личности человека); 
3) анима (феминные качества мужчины); 
4) анимус (маскулинные качества женщины); 
5) самость (центр структуры личности, когда все противоборствую-

щие силы внутри нее интегрируются в процессе индивидуации). 
Главным источником развития личности, согласно Дж. Келли, явля-

ется среда, социальное окружение. Когнитивная теория личности подчер-
кивает влияние интеллектуальных процессов на поведение человека. В 
этой теории любой человек сравнивается с ученым, проверяющим гипо-
тезы о природе вещей и делающий прогноз будущих событий. Любое со-
бытие для любого человека открыто для многократного интерпретирова-
ния. Главным понятием в этом направлении является «Конструкт» (от ан-
глийского «construct» – строить). Это понятие включает в себя особенно-
сти всех известных познавательных процессов (восприятия, памяти, мыш-
ления и речи). Благодаря этим конструктам, человек не только познает 
мир, но и, согласно Дж. Келли, устанавливает межличностные отноше-
ния. Конструкты, которые лежат в основе этих отношений, называются 
личностными конструктами Дж. Келли открыл и описал основные меха-
низмы функционирования личностных конструктов. Он сформулировал 
один основной постулат и 11 следствий. Основной постулат утверждает, 
что личностные процессы психологически канализированы таким обра-
зом, чтобы обеспечить человеку максимальное предсказание событий. 
Все остальные следствия уточняют этот основной постулат. 

Термин «гуманистическая психология» определён группой психологов во 
главе с Абрахамом Маслоу. Маслоу назвал свой подход – психологией тре-
тьей силы, противопоставляя её бихевиоризму и психоанализу. Гуманисти-
ческой концепции свойственен экзистенциальный взгляд на человека. В ка-
честве основных принципов выдвигается трактовка личности как единого це-
лого, бесполезность исследований на животных, восприятие человека как су-
щества положительного и созидательного в своей основе, акцент на изучение 
психического здоровья. Теория Маслоу описывает мотивацию в терминах 
иерархии потребностей. Низшие (основные) потребности должны быть ра-
зумно удовлетворены, прежде чем потребности высшего порядка станут до-
минантой побудительных сил в поведении человека. 

Таким образом, личность не только объект и продукт общественных 
отношений, но и активный субъект деятельности, общения, сознания, са-
мосознания. Личность есть понятие социальное, она выражает все, что 
есть в человеке надприродного, исторического. Личность не врожденна, 
но возникает в результате культурного и социального развития. Личность 
не только целеустремленная, но и самоорганизующаяся система. 
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витие, паттерн, креативность. 

Понятие «психологическая зрелость» и «профессиональное самоопре-
деление» тесно связаны и отражают особенности психосоциального и 
эмоционального развития, определяющие успешность процесса социали-
зации личности как в ходе обучения, также и на первичных этапах осу-
ществления профессиональной деятельности. Личность, проявляющая в 
юношеском возрасте детские или подростковые паттерны поведения, 
называют незрелой или инфантильной. Задачи гармонизации личности 
должны быть отражены в воспитательной и учебной работе вуза [5]. 

В психологическом словаре отмечено, что «зрелость (взрослость) это 
наиболее продолжительный период онтогенеза, характеризующийся тен-
денцией к достижению наивысшего развития духовных, интеллектуаль-
ных и функциональных способностей человеческой личности» [2]. 

Основатель гуманистической психологии А. Маслоу также поднимает 
проблему личностных качеств зрелого человека, выделяя следующие 
черты, которые, по мнению ученого, способствуют раскрытию потенци-
альных возможностей: 

 свобода от предрассудков, стереотипов и интерес к познанию; 
 принятие себя, простота, естественность поведения, осмысленный 

конформизм и чувство юмора; 
 рассмотрение смысла своего существования как части универсума и 

гражданина мира; 
 креативность, ощущение радости бытия. При этом А. Маслоу делает 

оговорку, что перечень идеален и таких людей не так много в действи-
тельности [1]. 

Исследование проблемы зрелости личности и психолого-педагогиче-
ских стратегий воспитания проводили Н.И. Лифинцев (2011), Е.С. Гра-
ненкова, М.О. Кандыба (2014), Л.Н. Яковенко (2015) [4]. Н.И. Леонов, 
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М.И. Главатских (2014) анализировали критерии социально-психологиче-
ской зрелости личности с точки зрения процесса социализации и индиви-
дуализации, при этом изучаемый феномен рассматривается как субъект-
ность, которая порождается в процессе интеграции социальных и индиви-
дуальных сторон личности. 

Психолог Е.А. Сергиенко изучает различные аспекты понятия «зре-
лость», рассматривая это явление как стадию развития и общую тенден-
цию развития, а также как «результат достижения дефинитивной стадии 
развития и как развитие разных модулей психической организации (эмо-
циональная зрелость, интеллектуальная зрелость, нравственная зрелость, 
социальная зрелость, биологическая зрелость)» [3, с. 5–6]. 

Нами были опрошено 156 студентов 4 курса Курской ГСХА, которые 
на вопрос об оценке психологической зрелости собственной личности от-
ветили следующим образом: 76 опрошенных (49%) считают себя самосто-
ятельными и вполне зрелыми людьми, готовыми к профессиональной де-
ятельности. 48 опрошенных студентов (31%) не чувствуют себя подготов-
ленными к труду по профессии, не знают еще, где будут работать и наде-
ются на помощь родных и друзей в трудоустройстве. 32 студента (20%) 
считают, что, скорее всего, не будут работать по специальности в силу 
потери интереса к полученной специальности, трудностей с трудоустрой-
ством и по причинам личного характера. 

Проведенное исследование подтверждает своевременность поднятой 
проблемы, ее связь с государственными задачами реформирования си-
стемы образования и необходимостью воспитания психологически зре-
лых выпускников вузов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

Аннотация: в данной статье автор раскрывает особенности психо-
лого-педагогической поддержки, ее сущность и содержание, а также де-
монстрирует ее необходимость в социальной среде для общеобразова-
тельных учреждений. 
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социальный заказ, профориентационная деятельность, методы психо-
лого-педагогической поддержки, педагогическая деятельность. 

Для подробного изучения основания психолого-педагогической под-
держки, прежде всего, следует рассмотреть ее сущность и содержание. 
Поэтому обратимся к анализу понятия поддержки и дадим определение 
основному термину «поддержка», т. е. это служащее опорой кому-либо, 
чему-либо. Также существует несколько разновидностей данного поня-
тия, которые следует рассмотреть, т. к. это даст нам возможность прийти 
к более разностороннему объяснению понятия. Однако, мы возьмем не 
все виды, а только лишь те, которые наиболее близки к нашему анализу. 
К ним относятся: социальная поддержка, которая в широком смысле со-
держит трактовку совокупности положительных влияний социального 
окружения на человека и на его интеграцию в систему социальных отно-
шений. Если рассматривать это понятие в более узком смысле, то это пря-
мая помощь в трудных жизненных ситуациях. Следующий вид наиболее 
близок к нашему анализу – педагогическая поддержка. Это деятельность 
педагога, направленная на развитие свободоспособности ребенка. Педа-
гогическая поддержка, наряду с фундаментальными деятельностями по 
социализации ребенка обучением и воспитанием является самоценной, 
самостоятельной профессиональной деятельностью по созданию условий 
для саморазвития ребенка. И еще одной разновидностью является психо-
логическая поддержка, т. е. система социально-психологических, психо-
лого-педагогических способов и методов помощи лицу с целью оптими-
зации ее психоэмоционального состояния в процессе формирования спо-
собностей и самосознания, содействия профессиональному самоопреде-
лению, повышению конкурентоспособности. После того, как мы разо-
брали три разновидности понятия поддержки, стоит перейти к основному 
понятию. Психолого-педагогическая поддержка понимается как содей-
ствие формированию личности, способной принять самостоятельное и 
осознанное решение о выборе жизненной и профессиональной стратегии, 
через реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении [3]. 
Для начала опишем имеющие место цели в содержании психолого-педа-
гогической поддержки при самоопределении учащихся. Основная цель 
данной поддержки заключается в помощи учащимся, а именно в их про-
фессиональном и личностном самоопределении, прояснении и выстраи-
вании временной перспективы и формировании вектора на будущую про-
фессию, в соответствии со своими интересами. Любое образовательное 
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учреждение должно ставить в приоритет данную цель, поскольку она бу-
дет выполнима при содействии педагогической и психологической дея-
тельности именно, в подобных организациях [4]. Это обеспечит более чет-
кую позицию для сферы общества, т. к. профориентация всегда играла на-
иважнейшую роль в образовании, и соответственно в обществе, по-
скольку оно должно получать готовых специалистов. К определенной 
цели, стоит добавить и составляющую важность системы психолого-пе-
дагогической поддержки, которая содержит следующие задачи, а именно 
взаимодействие педагогов и психологов на педагогических советах 
школы, организацию и проведение психолого-педагогических консилиу-
мов, психологических классных часов с учащимися, психологического 
лектория для родителей учащихся. Помимо прочего, психолого-педагоги-
ческая поддержка оказывается учащимся на всех ступенях обучения и со-
стоит в последовательном совместном решении проблем, возникающих у 
учащихся на данном возрастном этапе их развития применительно к про-
цессу самоопределения [1]. Следовательно, перечислим значимые воз-
растные категории процесса самоопределения. В начальной школе это со-
действие в формировании физически и психологически здоровой лично-
сти с положительным отношением к труду. В среднем звене, где основной 
контингент ученики пятых, шестых и седьмых классов, выступает необ-
ходимость расширения представлений учащихся о различных видах дея-
тельности и мире труда, а также оказание содействия в формировании ши-
рокого спектра интересов каждого ученика Обеспечение предпрофильной 
подготовки – это основная задача психолого-педагогической поддержки 
в восьмых и девятых классах. Она включает в себя реализацию психоло-
гами начального диагностического блока по изучению профессиональ-
ных предпочтений, интересов, склонностей, личностных особенностей 
учащихся, а деятельность педагогов заключается в качественном состав-
лении плана занятий, в соответствии с развитием и уклоном в конкретную 
предметную область ученика, вследствие наблюдения, как за отдельной 
личностью, так и за классом в целом. Если говорить о задаче психолого-
педагогической поддержки в старшем звене, то здесь необходимо указать 
на обеспечение профильной подготовки, это и является главной задачей в 
работе со старшеклассниками [8]. 

При умелой организации, а также при внутренней готовности участ-
ников (уже созданной мотивации и т. п.) беседа позволяет моделировать 
в воображении такие проблемы, которые невозможно проиграть в тради-
ционных игровых процедурах. Заметим, что именно в беседе удается до-
биться максимального уровня условности, вымышленности воображае-
мого действия. В частности, беседа позволяет проигрывать в воображении 
разные варианты построения жизни ученика (клиента) и выходить на до-
статочно высокий уровень интуиции и прогнозирования. Однако, как от-
мечает Пряжников, к такой работе готовы далеко не все ученики и проф-
консультанты, которые часто ориентируются лишь на конкретную по-
мощь в конкретной (однозначной) ситуации. Отметим тот момент, что 
Пряжников называет ученика – «клиентом», возможно уже формируя в 
нем некое представление как о самостоятельной взрослой личности, ко-
торая уже способна свободно ориентироваться в социуме и в своих инте-
ресах. Помимо прочего, Пряжников делает акцент на понятии «активизи-
рующий потенциал», полагая что существуют методы, у которых данный 
потенциал представлен в более доступном и понятном для многих психо-
логов и их клиентов (учеников) виде [6]. Такие методы и называются ак-
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тивизирующими. Активизирующие методики направлены на формирова-
ние субъекта профессионального самоопределения и предполагают не 
только формирование у консультируемого подростка интереса (мотива-
ции) к рассмотрению своих проблем, но и вооружение его доступным и 
понятным средством для планирования, корректировки и реализации 
своих профессиональных перспектив. Под деятельностью в психологии 
понимают активное взаимодействие с окружающей действительностью, в 
ходе которого человек выступает как субъект, целенаправленно воздей-
ствующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребно-
сти [7]. Стоит объяснить, по какой причине к нашему рассмотрению мы 
подвергли понятие деятельности. Все потому что термин «поддержка» не 
может выступать без уточнения термина «деятельность», который в дан-
ном случае мы рассматриваем и в психологическом и в педагогическом 
значении. Суть этих двух понятий, заключается в неразрывной связи, т. к. 
поддержка – это периферия ядра, которое составляет деятельность иными 
словами, без пояснения термина «деятельность», будет сложнее полно-
стью охарактеризовать понятие поддержки, к тому же мы изучаем психо-
лого-педагогическую поддержку, соответственно, нам нельзя обходить 
стороной понятие деятельности, в данном случае педагогической, по-
скольку она выступает корневой основой при акценте на психогого-педа-
гогическую поддержку. Следовательно, перейдем к разбору педагогиче-
ской деятельности – ее содержания. 

Педагогическая деятельность характеризуется двумя типами отношений: 
 субъект-объектными, обусловленными отношениями педагога к 

средству, предмету педагогического воздействия; 
 субъект-субъектными, возникающими между педагогами и учащи-

мися в процессе педагогического взаимодействия. 
Остановимся более подробно на данных типах. Субъект-объектные от-

ношения образуют предметное содержание педагогической деятельности, 
которое определяется целями учебно-воспитательного процесса; предме-
том воздействия, т. е. учебой дисциплиной, воспитательным мероприя-
тием; формами, методами и средствами обучения, воспитания и развития 
учащихся. Эти типы: субъект-объектные и субъект-субъектные отноше-
ния образуют в совокупности целостную структуру педагогической дея-
тельности. Центром данной структуры является педагогическое взаимо-
действие – личностно ориентированное общение педагога и учащихся. 
Предмет этого взаимодействия выступает в совместной деятельности как 
объект, т. е. педагогическое взаимодействие существует не само по себе, 
а лишь по отношению к некоторому объекту [5]. Педагогическая под-
держка не только выполняет функцию защиты учащегося от неуверенно-
сти, страха невыполнения учебных заданий, но и помогает в утверждении 
его статуса. Нередко возникают ситуации, когда педагог тормозит актив-
ность учащихся, вызывая у них негативное отношение не только к себе, 
но и к деятельности, в которую они включены. Эти проявления известны 
как феномен негативной фасилитации, который ведет к возникновению 
психологических барьеров и комплексов, а затем реализуется в защитных 
реакциях организма: повторных действиях, грубости, болтливости. Педа-
гоги, работающие в русле личностно ориентированной парадигмы, допус-
кают самостоятельность и ответственную свободу учащихся при состав-
лении учебной программы, постановке учебных целей, оценивании ре-
зультатов учебной работы. При этом, педагог выступает не только как ру-
ководитель, но и как фасилитатор учения, т. е. человек, создающий бла-
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гоприятные условия для самостоятельного и осмысленного учения, акти-
визирующий и стимулирующий любознательность и познавательные мо-
тивы учащихся, групповую учебную работу, поддерживающий проявле-
ния в ней кооперативных тенденций, предоставляющий учащимся разно-
образный учебный материал. В исследовании И.В. Жижиной установ-
лены следующие основные индикаторы фисилитационных способностей 
педагогов: эмпатия, интроверсия – экстраверсия, лидерство, коммуника-
тивность, рефлексия, искренность [2]. 

Таким образом, понятие поддержки включает в себя несколько разновид-
ностей, но мы, остановились при рассмотрении именно на социальной, педа-
гогической и психологической поддержки. По той причине, что они являлись 
для нас наиболее значимыми при изучении вопроса психолого-педагогиче-
ской поддержки. К тому же, психолого-педагогическая поддержка включает 
в себя цели, задачи и методы, относящиеся к ее содержанию. В его основе 
имеет место основная цель и второстепенная. К основной цели мы отнесли 
помощь учащимся в их профессиональном и личностном самоопределении, 
прояснении и выстраивании временной перспективы и формировании век-
тора на будущую профессию, в соответствии со своими интересами. Второ-
степенной целью являлась психологическая работа с родителями. 
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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ  
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития 
мышления в младшем школьном возрасте. В этот период происходит 
первичная структуризация интеллекта. Авторы приходят к выводу, что 
практическая психодиагностика мышления детей младшего школьного 
возраста должна быть направлена, с одной стороны, на оценку всех ви-
дов мышления у ребенка, а с другой стороны, на особую оценку словесно-
логического мышления. 

Ключевые слова: мышление, методики диагностики мышления, 
наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление, логиче-
ское мышление, игра. 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит осо-
бая роль. Л.С. Выготский считал, что с началом обучения мышление вы-
двигается в центр психического развития ребенка и становится определя-
ющим в системе других психических функций, которые под его влиянием 
интеллектуализируются и приобретают произвольный характер. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на пере-
ломном этапе развития. В этот период совершается переход от наглядно-
образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает 
мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: конкретное 
мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным 
наблюдением, уже подчиняется логическим принципам, однако отвлечен-
ные, формально-логические рассуждения детям еще не доступны. 

К моменту поступления в школу у ребенка 6–7 лет уже должно быть 
сформировано наглядно-действенное мышление, которое является необ-
ходимым базисным образованием для развития мышления наглядно-об-
разного, составляющего основу успешного обучения в начальной школе. 
Кроме того, у детей этого возраста должны быть элементы логического 
мышления. Таким образом, на этом возрастном этапе у ребенка развива-
ются разные виды мышления, способствующие успешному овладению 
учебной программой. 

Что такое сформированное наглядно-действенное мышление? Ребенок 
с высоким уровнем развития наглядно-действенного мышления хорошо 
справляется с любыми видами продуктивной деятельности, где для реше-
ния поставленной задачи требуется умение работать по наглядному об-
разцу, соотносить размеры и формы предметов (блоков конструктора, де-
талей механизмов). 

Для наглядно-образного мышления характерно умение решать задачу 
прежде всего в плане представления и лишь затем – на конкретной пред-
метной основе. Логическое мышление предполагает наличие у ребенка 
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способности к выполнению основных логических операций: обобщения, 
анализа, сравнения, классификации. 

Наглядно-действенное мышление формируется в дошкольном воз-
расте в процессе овладения игровой деятельностью, которая должна быть 
определенным образом организована и протекать под контролем и при 
специальном участии взрослого. Только полноценное развитие дошколь-
ника обеспечивает формирование необходимого уровня наглядно-дей-
ственного мышления [1]. 

Мышление – процесс познания действительности на основе установ-
ления связей и отношений между предметами и явлениями окружающего 
мира. Познавательная активность и любознательность ребенка постоянно 
направлены на познавание окружающего мира и построение своей кар-
тины этого мира. Мышление неразрывно связано с речью. Чем активнее 
ребенок в умственном отношении, тем больше он задает вопросов и тем 
эти вопросы разнообразнее. Как правило, при формулировке вопроса дети 
младшего школьного возраста представляют себе реальную ситуацию и 
как бы действуют в этой ситуации. Такое мышление, в котором решение 
задачи происходит в результате внутренних действий с образами воспри-
ятия или представления, называется наглядно-образным. Наглядно-образ-
ное – основной вид мышления в младшем школьном возрасте. Словесно 
выраженную мысль, не имеющую опоры в наглядных представлениях, 
этим детям понять бывает трудно. Конечно, младший школьник может 
мыслить и логически, но следует помнить, что этот возраст более чувстви-
телен к обучению, опирающемуся на наглядность [4]. 

Обучение, направленное на ускоренное развитие мышления, нацелено 
на выяснение природы отношений и связей между предметами, а лучший 
способ понять отношения – это получить возможность их изменять и 
наблюдать результаты. Поэтому для обучения используются направлен-
ные изменения, производимые ребенком во внешней среде – в процессе 
игры, эксперимента, труда. 

Наиболее доступный ребенку управляемый эксперимент – это игра. 
Она позволяет развивать мышление, вскрывая отношения между целями 
и средствами их достижения, и тем самым расширяет субъективный опыт. 
Кроме того, следует помнить, что ребенок не способен глубоко усвоить 
теоретические знания, преподнесенные ему в готовом виде, но может 
прийти к ним через собственную активность. Для того чтобы изучить раз-
нообразные объекты, необходимо действовать с ними самостоятельно: 
трансформировать, перемещать, связывать, комбинировать. Для этого ре-
бенок должен научиться группировать – объединять действия и объекты 
по их сходству и различию [4]. 

Мышление развивается от конкретных образов к понятиям, обозначен-
ным словом. Образы и представления у разных людей индивидуальны. 
Сильно различаясь, они не обеспечивают надежного взаимопонимания. 
Этим объясняется, почему взрослые не могут достигнуть высокого уровня 
взаимопонимания при общении с детьми, находящимися на уровне допо-
нятийного мышления. 

Мышление первоклассника остаётся всё ещё конкретным и близким 
по своим качествам к мышлению ребёнка старшего дошкольного воз-
раста. В целом оно опирается на наглядные образы и конкретные пред-
ставления о предметах и явлениях. 
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Аннотация: в статье представлены проблемы развития творческих 
способностей дошкольников, рассматриваются возможные пути реше-
ния данной проблемы. Путем рассуждений и различных исследований ав-
тором определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение 
и развитие творческих способностей старших дошкольников, а именно в 
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Формирование любых способностей определяется усвоением конкрет-
ных форм деятельности, которые выработаны человеком в процессе об-
щественно-исторического развития. 

На сегодняшний день актуален вопрос выбора профессии, и данная за-
дача перед ребенком уже ставится в процессе получения среднего образо-
вания, а у некоторых детей он определяется уже в стенах дошкольного 
учреждения, благодаря способностям ребенка и активным развитием дан-
ных способностей. Ведь только всесторонне развитые способности су-
меют открыть человеку доступ к разным профессиям и формам деятель-
ности. 

Перед педагогами и воспитателями ставится одна из важнейших задач 
для социализации ребенка – выявить способности у детей и правильно их 
оценить, развить. Ведь для развития творческих начал этот период играет 
важную роль. Развивать эти способности необходимо планомерно и си-
стематически, учитывая возрастные особенности, психофизическое раз-
витие, условий в которых ребенок воспитывается и других факторов. 

Для выявления творческих начал ребенка исследователями описаны 
некоторые особенности, черты, характеризующие наличие творческих 
способностей у ребенка. Ребенок с творческими началами активен, само-
стоятелен, инициативен, применяет уже освоенные приемы работ к но-
вому содержанию, находит новые способы решения поставленных задач, 
эмоционально выражает свои чувства при помощи различных изобрази-
тельных средств. 
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Способность творить одна из отличительных признаков человека от 
животного. Посредством творчества человек может изменить действи-
тельность, передать его так, как он бы хотел эту действительность видеть 
или же сохранить ту действительность на годы. 

Развитие способностей без воздействия и правильного воздействия пе-
дагога пойдет случайными путями и изобразительные способности ре-
бенка могут остаться в зачаточном состоянии. 

Развитие способности изображения необходимо начать с воспитания 
наблюдательности, умения видеть особенности окружающих предметов и 
явлений, сравнивать их, выделять характерное [7, c. 12]. Говоря иными 
словами, ребенок наблюдает, сознает увиденное, мыслит, рассуждает, 
анализирует и делает выводы. 

В дошкольном возрасте ребенок уже начинает правильно восприни-
мать окружающие предметы, появляются попытки увидеть его особенно-
сти, анализировать, обобщать, делать свои выводы, хотя они на данном 
этапе окончательно сформированы, они часто отвлекаются на второсте-
пенные детали, которые менее важны, но яркие и динамичные. В ребенке 
активнее начинает развиваться уровень аналитико-синтетического мыш-
ления, что не маловажно для процесса изображения. 

На творческие способности также влияют эмоции ребенка, с помочью 
эмоций у ребенка появляется интерес, стремление создавать, творить, 
концентрируется внимание и чувства ребенка на создаваемом образе, уси-
ливают работу воображения. Восприятие также занимает не последнее 
место в творческом развитии, он носит целенаправленный характер. По-
иному, это зрительные ощущения ребенка, посредством них ребенок ви-
дит цвет, размер, форму. Но в старшем дошкольном возрасте только зри-
тельными ощущениями восприятие не может быть восполненным, его 
надо дополнить и осязанием, и другими ощущениями, помогающими об-
разованию более полного представления. Ребенок к старшему возрасту 
приобретает способность предварительно продумывать некоторые эле-
менты и содержания, и средства выполнения [3, c. 5]. Он уже без чьей-
либо помощи может придумать, что ему рисовать, как рисовать, как рас-
положить изображаемый предмет, у ребенка возникает стремление к пла-
нированию работы, отбиранию деталей, характерные для данного образа. 

Педагог в свою очередь не должен забывать об индивидуальном под-
ходе, т. к. способности у детей разные, да и развитие. Но, заметьте, без 
трудолюбия даже очень способный ребенок, но и не один взрослый не мо-
жет достичь успеха. В каждой деятельности залог успеха – это трудолю-
бие. Еще одна немаловажная цель педагога развить и воспитать трудолю-
бие, дать понять ребенку, что без стараний ничего не получится и ничего 
без труда не добивается. Об этом еще И.Е. Репин писал: «И при гениаль-
ном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсо-
лютного совершенства форм. Эта скромная потребность к труду состав-
ляет базу всякого гения». 

Развитие творческих способностей ребенка большой труд как для пе-
дагога и родителя, но и самого ребенка. Все творческие начала, заложен-
ные в самом раннем возрасте, будятся родителем либо педагогом, но ра-
боту над собой никто никогда не отменит. Старший дошкольный воз-
раст – это грань, где все успехи ребенка уже зависят не только от стараний 
его окружающих, а от него самого, ведь скоро очень скоро ребенку при-
дется сделать следующий большой шаг в жизнь, в котором его старания и 
способности начнут оценивать и ставить оценки. 

Подводя итог можно сказать, что проблема развития творчества из пе-
дагогической стало социальным, связанным с предопределением места 
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человека в обществе, с конкретными практическими целями, а не только 
для воспитания активного, самостоятельно мыслящего и действующего 
человека. 
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Существует множество различных типологий, классификаций само-
убийств, но рассмотрим некоторые из них. 

1. Дюркгейм, в своей работе «Самоубийство (социологический этюд)» 
выделил те различные состояния социальной среды (религиозные верова-
ния, семья, политическая жизнь и т. д.), под влиянием которых изменяется 
процент самоубийств. По причинам, вызывающим самоубийства, они де-
лятся на эгоистические, альтруистические и аномичные. 

Эгоистические самоубийства. 
Если считать эгоизмом такое состояние индивида, когда индивидуаль-

ное «я» резко противопоставляет себя социальному «я» в ущерб послед-
нему, то можно назвать эгоистичным тот частный вид самоубийств, кото-
рый вызывается чрезмерной индивидуализацией. 

Коллективная связь, сплоченность общества задерживает самоубий-
ства. Когда сплоченность общества ослабевает, индивид отходит от соци-
альной жизни и ставит свои личные цели выше стремления к общему 
благу. 

Дюркгейм пишет, что число самоубийств увеличивается по мере того, 
как растет общественный распад и приводит статистику. На самоубий-
ства, например, оказывает влияние политическая ситуация, в том числе 
великие национальные войны. 

Альтруистические самоубийства. 
Если крайний индивидуализм приводит человека к самоубийству, то 

верно и то, что недостаточно развитая индивидуальность приводит к тем 
же результатам. Когда человек отделился от общества, то в нем легко за-
рождается мысль покончить с собой, то же самое происходит с ним и в 
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том случае, когда общественность вполне и без остатка поглощает его ин-
дивидуальность. Альтруизм – это состояние, когда «я» не принадлежит 
человеку, когда центр его деятельности находится вне его существа, но 
внутри группы, к которой индивид относится. Характерным для альтруи-
стического самоубийства является то, что оно совершается во имя долга. 

Помимо выделения альтруистических самоубийств на религиозной 
почве, Дюркгейм говорит, что благодатной социальной средой для таких 
самоубийств в современном мире является армия, так как в ней выраба-
тываются способности к самоотречению, обезличиванию. Для всех евро-
пейских стран установлено, что склонность к самоубийству у военных 
значительно интенсивнее, чем у лиц гражданского населения того же воз-
раста. Разница колеблется от 25 до 90%. 

О более высоком уровне самоубийств среди военнослужащих по сравне-
нию с гражданским населением пишут и российские исследователи. В целом 
из общего числа самоубийств 15% приходятся на офицеров, 6–7% прапорщи-
ков и мичманов, остальные (свыше 78%) – на военнослужащих срочной 
службы. Реальное же количество самоубийств, считают исследователи, 
еще выше, так как все усилия армейских суицидальных служб направлены на 
сокрытие обстоятельств гибели, а не на оказание помощи солдатам и офице-
рам, находившихся в состоянии психологического кризиса. 

Аномичные самоубийства. Общество всегда в той или иной степени 
воздействует на индивида, управляет, руководит им. 

Известно, что экономические кризисы обладают способностью усили-
вать наклонность к самоубийству. Вообще соотношение между экономи-
ческим состоянием страны и процентом самоубийств является общим за-
коном. Например, при внезапном увеличении числа банкротств можно 
констатировать, что произошли значительные изменения в финансовой 
сфере, за этим следует рост числа самоубийств: внезапное увеличение 
числа банкротств в 1847 г. на 26%, в 1854 г. на 37% и в 1861 г. на 20% 
привели к увеличению числа самоубийств соответственно на 17, 8 и 9%. 

Но и счастливые кризисы (например, снижение цен), во время которых 
благосостояние страны быстро повышается, оказывают на самоубийства 
такое же действие, что и экономические бедствия. Это происходит в ре-
зультате потрясения коллективного строя. Всякое нарушение равновесия, 
потрясение основ толкает на добровольную смерть. 

Преследовать какую-либо заведомо недостижимую цель значит обре-
кать себя на вечное состояние недовольства. Чем большего достигает че-
ловек, тем большего он будет желать. Общество же как бы иерархизирует 
социальные функции, и каждый индивид находит себе нишу и примиря-
ется со своим положением, стремясь уже не к невозможному, но к тому, 
что в данном обществе является нормальной наградой за его деятель-
ность. В период же внезапных социальных преобразований общество ока-
зывается временно не способным проявлять нужное воздействие на чело-
века, поэтому и происходят резкие повышения кривой самоубийств. 

2. Выше была приведена социологическая модель самоубийств. Целью 
истинных самоубийств, покушений и тенденций является лишение себя 
жизни. В качестве конечного результата предполагается смерть, однако, сте-
пень действительной желаемости смерти чрезвычайно различна, что отража-
ется на условиях и способах реализации суицидальных тенденций. 

Демонстративно-шантажное суицидальное поведение своей целью 
предполагает не лишение себя жизни, а демонстрацию этого намерения. 

Хотя такая демонстрация зачастую оканчивается завершенным суици-
дом вследствие недоучета реальных обстоятельств. 
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В отличие от суицидального поведения самоповреждения или члено-
вредительства вообще не направляются представлениями о смерти. Цель 
их ограничивается лишь повреждением того или иного органа, что нахо-
дит свое выражение и в способах реализации и в особенностях поведения 
субъекта. 

Наконец, как уже отмечалось ранее, опасные для жизни действия, 
направляемые иными целями, следует относить к несчастным случаям. 

Тихоненко в своей работе приводит следующий пример: Самопорезы 
бритвой в области предплечья могут быть отнесены: 

 к числу истинных суицидальных попыток, – если конечной целью 
была смерть от кровопотери, 

 к разряду демонстративно-шантажных покушений – если целью 
было продемонстрировать окружающим намерение умереть, при отсут-
ствии такового, 

 к самоповреждениям – если цель ограничивалась желанием испы-
тать физическую боль или углублением состояния наркотического опья-
нения (путем ограниченной кровопотери), 

 к несчастным случаям – если, к примеру, по бредовым соображе-
ниям самопорезы преследовали цель «выпустить из крови бесов». 

3. Следует также рассмотреть еще одну классификацию, которая осно-
вана на категории личного смысла, как отношения не совпадающих 
между собой цели действия – суицида – и мотива деятельности, в которую 
он включен. Тихоненко выделяет следующие типы: протест, месть; при-
зыв; избежание (наказания, страдания); самонаказание; отказ. 

«Протестные» формы суицидального поведения возникают в ситуации 
конфликта, когда объективное его звено враждебно или агрессивно по от-
ношению к субъекту, а смысл самоубийства заключается в негативном 
воздействии на объективное звено. Месть – это конкретная форма проте-
ста, нанесение конкретного ущерба враждебному окружению. Данные 
формы поведения предполагают наличие высокой степени самооценки и 
самоценности, активную или агрессивную позицию личности. 

Смысл суицидального поведения типа «призыва» состоит в активации 
помощи извне с целью изменения ситуации. При этом позиция личности 
пассивна. 

При суицидах «избежания» суть конфликта – в угрозе личностному 
или биологическому существованию, которой противостоит высокая са-
моценность. Смысл самоубийства заключается в избежании непереноси-
мой наличной угрозы путем самоустранения. «Самонаказание» можно 
определить как протест во внутреннем плане личности, конфликт, по пре-
имуществу внутренний, при своеобразном расщеплении «я», сосущество-
вании двух ролей: «я – судьи» и «я – подсудимого». Причем смысл таких 
суицидов имеет несколько разные оттенки в случаях «уничтожения в себе 
врага» и «искупления вины». 

Если в предыдущих случаях цель суицида и мотив деятельности не 
совпадали, что давало основание квалифицировать суицидальное поведе-
ние как действие, то при суицидах «отказа» обнаружить заметное расхож-
дение цели и мотива не удается, т.е. мотивом является отказ от существо-
вания, а целью – лишение себя жизни. 
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Аннотация: статья посвящена функциям серийной организации движе-
ний и речи у женщин средней взрослости и зависимости их состояния от 
уровня социальной активности. С целью выявления наиболее значимых 
нейропсихологических показателей проведен корреляционный анализ между 
уровнями социальной активности и нейропсихологическими пробами. 
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Изучение законов работы мозга как органа психической деятельности – 
очень сложная задача. Высшие психические функции, не появляются в гото-
вом виде в момент рождения ребенка, а формируются постепенно, проходя 
ряд последовательных стадий. Мозговая организация (или локализация) выс-
ших психических функций имеет динамический характер, следовательно, на 
разных этапах онтогенеза функциональные системы, являющиеся мозго-
выми механизмами высших психических функций, имеют различную струк-
туру. Многие современные исследования показали, что когнитивное разви-
тие у взрослых не заканчивается и носит неравномерный характер [1; 3; 4; 6]. 
В каждом из периодов развития наблюдаются разные процессы становления: 
нарастание работоспособности одних функций и понижение других. Высшие 
психические функции в данный возрастной период могут быть продуктивно 
изучены в рамках нейропсихологического подхода, который позволит прове-
сти качественную функциональную диагностику высших психических функ-
ций и выявить мозговые механизмы их динамики. Процесс инволюции начи-
нается и прогрессирует с индивидуальными различиями, как в сроках, так и 
в степени, что обусловлено типологическими особенностями и влияниями 
среды. Следует подчеркнуть, что, как и развитие высших психических функ-
ций у ребенка, так и угасание их в разные периоды взрослости и далее в боль-
шой мере детерминированы социальными влияниями. Представляет интерес 
исследование факторов, способствующих и препятствующих когнитивной 
инволюции. 

Было проведено исследование с целью изучить влияние уровня социаль-
ной активности на состояние функций серийной организации движений и 
речи у женщин с высшим образованием. В исследовании приняли участие 
50 женщин 45–55 лет с высшим образованием, занятые в экономической 
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сфере. В качестве методов исследования были использованы: 1. Анкета для 
выявления образа жизни испытуемых; 2. Методы нейропсихологической ди-
агностики А.Р. Лурия, модифицированные Т.В. Ахутиной и др. [5]; 3. Ме-
тоды математической статистики на основе пакета данных IBM SPSS 
Statistics 20. 

Задачей нашего исследования было выявление дифференциальных 
различий по уровню социальной активности у женщин с высшим образо-
ванием. Это характеристика выражает уровень социальных потенций 
субъекта, его культуру, умения, знания и навыки, способность охватывать 
своей деятельностью окружающий мир, изменять его и вместе с ним са-
мого себя в соответствии с назревшими потребностями, интересами, це-
лями и идеалами, в выдвижении и реализации социальных инициатив, 
участии в решении актуальных социальных задач, формировании у себя 
необходимых социальных качеств. Образование, профессия, общение, 
другие виды социальной активности снижают темп развития дегенератив-
ных и инволюционных изменений [2]. 

При исследовании уровней социальной активности были проанализи-
рованы такие факторы, как досуг, способы и круг общения, а также соб-
ственная оценка испытуемыми своей социальной активности. Было уста-
новлено, что 23,5% женщин имеют низкий уровень социальной активно-
сти, 49% – средний уровень и 27,5% – высокий уровень. 

Были изучены особенности функций серийной организации движений 
и речи у женщин с высшим образованием, проведен корреляционный ана-
лиз. При оценке показателей была проанализирована продуктивность, об-
щее количество ошибок и выявлены их основные типы.  Выявлена взаи-
мосвязь между уровнем социальной активности и состоянием функций 
серийной организации движений и речи у женщин с высшим образова-
нием. (результаты представлены в табл. 1) 

Таблица 1 
Средние показатели выполнения проб 

 

          Уровень 
 

Проба 
1 

низкий
2 

средний
3 

высокий 
 

1–2 2–3 1–3 
F p 

Динамический 
праксис Автомати-
зированность вы-
полнения 

2,75 3,32 3,36 3,980 0,025 0,038*   

Динамический 
праксис особенно-
сти серийной орга-
низации 

2,83 3,44 3,44 4,154 0,022 0,027*   

Динамический 
праксис наличие 
внешнего опосре-
дования 

0,67 0,08 0,07 14,09 0,00 0,000*  0,000* 

Пересказ текста 
(критерий грамма-
тического оформ-
ления) 

2,41 2,60 2,92 3,651 0,033   0,035* 

 

У женщин с высоким уровнем социальной активности показатели се-
рийной организации движений выше, чем у тех, кто менее социально ак-
тивен. Они также реже прибегают к внешнему опосредованию при усвое-
нии и выполнении двигательной программы. Серийная организация на 
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уровне речевого высказывания также успешнее у более активных испы-
туемых, что проявляется в показателях грамматического структурирова-
ния текста. Успешнее социально активные женщины и в серийной орга-
низации графических элементов. Они демонстрируют более высокий уро-
вень графомоторной координации. 

С учетом полученных данных можно сделать вывод, что высокий об-
разовательный уровень связан с лучшим функционированием премотор-
ных отделов мозга у женщин. 
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В настоящее время одной из ключевых целей школьного образования 
является формирование и поддержание психолого-педагогических усло-
вий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие 
каждого ребенка. Следовательно, учебно-воспитательный процесс стано-
вится больше ориентированным на личность ученика, его индивидуаль-
ные способности и склонности. Большое значение для развития личности 
подростка имеет его психическое здоровье. Если подросток попадает в 
ситуацию дискомфорта, то в первую очередь фрустрируется эмоциональ-
ная сфера, т. е. он реагирует на эту ситуацию негативными переживани-
ями, которые, в свою очередь, вызывают тревожность. 
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Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что тревожность 
подростка – это индивидуально-личностное образование подростка, характе-
ризующееся устойчивым состоянием беспокойства и страха, сильно выра-
женными эмоциональными реакциями на негативные факторы внешней 
среды, заниженной самооценкой подростка, неуверенностью в себе, низкими 
организаторскими и коммуникативными склонностями. 

Термин «психолого-педагогическая коррекция» понимается как: 
 организованное воздействие на клиента с целью изменения показа-

телей его активности в соответствии с возрастной нормой психического 
развития [4, c. 19]; 

 деятельность, направленная на исправление особенностей психиче-
ского развития, не соответствующих оптимальной модели, которая отра-
жает возрастную норму и обуславливается индивидуальными возможно-
стями индивида [2, c. 38]; 

 система мероприятий, направленных на исправление недостатков 
психологических свойств личности и поведения индивида с помощью 
специальных методов психологического воздействия [3, c. 24]. 

Таким образом, психолого-педагогическая коррекция тревожности 
подростка – это особый вид профессиональной деятельности педагога-
психолога, включающий систему психологических и педагогических воз-
действий на подростка, целью которых является предупреждение и пре-
одоление повышенной тревожности, обусловленной как внутрилично-
стой спецификой, так и средовыми факторами. 

Составляя различного рода коррекционные программы, необходимо 
опираться на следующие принципы: 

1. Принцип системности и единства профилактических, коррекцион-
ных и развивающих задач – предполагает, что любая программа психо-
лого-педагогического воздействия должна быть направлена не только на 
коррекцию, но и на формирование благоприятных условий для наиболее 
полного раскрытия внутренних ресурсов и потенциальных возможностей 
личности в целом. При постановке целей и задач коррекционных про-
грамм нельзя ограничиваться лишь насущными трудностями, нужно ис-
ходить из наиболее вероятного прогноза развития личности подростка. 

2. Деятельностный принцип коррекции – означает, что основным спо-
собом коррекционной работы является создание такой активной деятель-
ности, в ходе которой возникают условия для самоорганизации подростка 
в проблемных и конфликтных ситуациях, формируется необходимая база 
для желаемых изменений в развитии личности. 

3. Принцип комплексности методов психологического воздействия – 
утверждает, что необходимо применять разнообразные методы, техноло-
гии и приемы из опыта практических психологов и педагогов. 

4. Принцип учета объема и степени разнообразия материала – предпо-
лагает, что при выполнении психолого-педагогической коррекционной 
программы к новым заданиям можно переходить только по мере сформи-
рованности требуемого навыка или качества личности. Увеличивать 
объем материала и его разнообразие нужно постепенно, чтобы поддержи-
вать интерес к коррекционной работе, чтобы подросток испытывал ра-
дость в процессе решения более сложных задач. 

5. Принцип учета эмоциональной сложности материала – говорит о том, 
что при проектировании программы психолого-педагогической коррекции 
необходимо учитывать эмоциональное восприятие подростками тех или 
иных заданий, упражнений, игр. Составлять занятия нужно так, чтобы по их 
завершению оставался позитивный общий эмоциональный фон. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

204     Студенческая наука XXI века 

Коррекционная программа для тревожных подростков ориентирована 
на совместную продуктивную работу педагога, школьного психолога и 
родителей и направлена на коррекцию у подростков самооценки, уровня 
самосознания, формирование эмоциональной устойчивости и навыков са-
морегуляции, развитие правильного отношения к результатам своей дея-
тельности, умения ее оценить независимо от педагога. 

Программа психолого-педагогической коррекции тревожности под-
ростка включает три блока. 

Первый блок – непосредственная работа психолога с педагогом. Ра-
бота в этом блоке направлена на: 

 умение педагога донести подростку точную, четкую и полную ин-
формацию о результатах его учебной деятельности, разделяя ее с замеча-
ниями, относящимися к поведению и особенностям личности в целом; 

 правильное отношение к неудачам, оплошностям и ошибкам подростков; 
 предъявление четких и внятных требований к подросткам в учебной дея-

тельности и поведении, разъяснении этих требований подросткам и родителям; 
 самоанализ причин осложнений во взаимодействии с некоторыми 

учениками и выработку методов преодоления проблем. 
В психологическом просвещении педагогов значительное внимание 

уделяется разъяснению того, какое влияние может оказать тревожность 
как устойчивая индивидуально-психологическая черта личности на об-
щее психическое развитие подростка, успешность его деятельности, его 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Второй блок – работа, ориентированная на подростков. Задачи этого 
направления: 

 становление отношения к успеху как к следствию своих собствен-
ных действий, к неудачам – как к возможности дальнейшего самосовер-
шенствования; 

 формирование коммуникативной компетентности для эффективного 
межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 укрепление у подростка чувства собственного достоинства и благо-
приятного самоотношения; 

 формирование у подростков навыков физического и эмоциональ-
ного самоконтроля; 

 обучение подростков вербальным и невербальным формам выраже-
ния уверенности в себе; 

 развитие волевых качеств, позволяющих самостоятельно принимать 
решения и находить пути преодоления трудностей, возникающих в ситу-
ациях повышенного беспокойства. 

Психокоррекционные методики работы с подростками ориентиру-
ются, прежде всего, на различные тренинги, игровые техники и методы 
разговорной психокоррекции, где подросток осваивает приемы самораз-
вития при осознавании и осмыслении им сильных сторон своей личности, 
т. е. таких качеств, навыков, умений, которые он ценит в себе, что ведет к раз-
витию чувства внутренней уверенности и доверия к самому себе [1, c. 31]. 

Третий блок – работа с родителями подростков. Работа с родителями 
нацелена на: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей по во-
просам достижения эмоционального комфорта подростка собственными 
ресурсами семьи; 

 организацию совместной продуктивной деятельности (участие в 
подготовке и оформлении музыкальных концертов, театральных постано-
вок, соревнований, участие в организации и проведении волонтерских и 
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благотворительных акций, турпоходов, определение и расширение обла-
сти ответственности подростка в семье); 

 оптимизация детско-родительских отношений в процессе индивиду-
ального и семейного консультирования, развитие навыков активного слу-
шания и эмпатии. 

Таким образом, психолого-педагогическая коррекция тревожности под-
ростков носит не узкофункциональный, а общий, личностно-ориентирован-
ный характер, сфокусированный на тех факторах среды и характеристиках 
развития, которые могут стать причиной тревожности. В подростковом воз-
расте основное внимание следует уделять развитию и укреплению «Я-кон-
цепции» подростка, его отношению к себе, конструктивному разрешению 
возникающих у него внутренних конфликтов. В психолого-педагогической 
коррекции тревожности подростков существенную роль играет обеспечение 
подростка набором средств и способов действий в значимых для него ситуа-
циях, выработка индивидуальной эффективной модели поведения. Кроме 
этого, программа психолого-педагогической коррекции тревожности вклю-
чает консультативно-просветительскую работу с родителями, направленную 
на восстановление благоприятных для личностного роста семейных взаимо-
отношений между подростками и родителями, а также работу с педагогами, 
направленную на повышение их психологической грамотности. 
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Аннотация: статья раскрывает основные этапы исторического станов-
ления и развития концепции гештальт-подхода как экзистенциальной филосо-
фии, «терапии контакта». Выявлены различные подходы авторов, изучающих 
взаимозависимость человека и окружающей его социальной среды. 
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Впервые слово Gestalt появилось в 1523 году в немецком переводе 
Библии и сегодня в рамках психологического консультирования употреб-
ляется во всем мире. Этимологически слово Gestalten означает облечение 
в форму, придание значимой структуры. На страницах книги С. Гингера: 
«Гештальт-терапия контакта» мы находим развернутое значение термина, 
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обозначающее предусмотренное, продолжающееся или уже закончивше-
еся действие, подразумевающее процесс придания формы, формообразо-
вания [1, с. 8]. 

Анализ литературных источников свидетельствует, что первое офици-
альное исследование истории гештальт-направления было заложено 
немецкими феноменологами в 1912 году (Макс Вертхаймер, Курт Коф-
фка, Вольфганг Келер). 

Существенный вклад в развитие основ гештальт-философии внесли 
немецкие и австрийские философы, психологи, психиатры, писатели и ху-
дожники. К немецкоязычным предшественникам в феноменологии и эк-
зистенциализме можно отнести: Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, М. Шелера, 
К. Ясперса, М. Бубера, П. Тиллиха, Л. Бинсвангера. Последователями в 
исследовании гештальт-подхода стали: фон Эренфельц, Вертхаймер, 
В. Келер, К. Голдштейн, К. Левин, Б. Зейгарник. В психоанализе можно 
назвать следующих представителей: З. Фрейда, О. Ранка, А. Адлера, 
К. Юнга, В. Райха, К. Хорни. В рамках психодрамы – Я. Морено. 

С распространением фашизма в Европе основатель направления, Фри-
дрих Соломон Перлз, вынужден был эмигрировать в южную Африку, где 
продолжил работу над парадигмой гештальта. Официальное рождение 
данного подхода в истории психологии отмечено 1951 году в Нью-Йорке. 
Вместе с тем, широко известным гештальт-подход стал намного позднее. 
Контркультурное движение 1968 года, зародившееся в Калифорнии, вско-
лыхнуло всю планету поисками новых гуманистических творческих ценно-
стей, утверждений об ответственности каждого человека за самого себя. 

Говоря о географическом распространении гештальт-подхода, можно 
отметить следующие особенности: если в Германии он преподается в ряде 
институтов с 1969 года, то во Франции сравнительно долгое время 
гештальт был довольно малоизвестен, в то время как в Америке стал од-
ним из самых распространенных методов развития личности и воспита-
ния, опередив такие направления как психоанализ, психодраму и недирек-
тивный клиент-центрированный подход. Стремительная популяризация 
гештальт-подхода наблюдается в Канаде, Южной Америке, Австралии, 
Японии и других странах. 

В настоящее время только в крупных городах США существует не-
сколько десятков учебных институтов гештальта, где осуществляется си-
стематическое обучение психиатров, психологов, работников социальной 
сферы, священников, руководителей молодежных организаций. 

Следует заметить, что в истории психологии гештальт-терапия имеет 
несколько названий: терапия здесь и теперь, экзистенциальный анализ, 
интегративная терапия, психодрама воображения и т. д. С точки зрения 
основателя гештальт-подхода Ф. Перлза за данным направлением в исто-
рии психологии закрепилось определение «терапия контактом». 

Гештальт, выйдя за пределы психотерапии, выступает как настоящая 
экзистенциальная философия, «искусство жизни» здесь и сейчас, как осо-
бый взгляд на человека в этом мире. 

Примечательно, что гештальт на пересечении психоанализа, психо-те-
лесных видов терапии райхианского толка, психодрамы, направлений, ра-
ботающих с воображением и сновидениями (в том числе с направляе-
мыми фантазиями – wakingdreams) транслирует феноменологический, эк-
зистенциальный подходы восточных философий. 

Между тем, в своих исходных позициях гештальт-подход уникален и 
в корне отличается от психоанализа и бихевиоризма возможностью экс-
периментировать, максимально увеличивать жизненное пространство, 
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предоставляя свободу выбора для проявления ответственности каждого 
человека. 

При таком понимании гештальт-подход оказывает благоприятное воз-
действие на установление подлинного контакта между людьми, способ-
ствует развитию творческого приспособления организма к окружающей 
среде. С точки зрения Анн Розье, гештальт представляет целостный под-
ход к человеческому существу, одновременно охватывающий его сенсор-
ную, аффективную, интеллектуальную, духовную составляющие и спо-
собствующий осуществлению «глобального переживания, при котором 
тело смогло бы заговорить, а слово – воплотиться» [1, с. 11]. 

Интересен подход Ноэль Салате, рассматривающего гештальт как «те-
рапевтическую ветвь экзистенциализма», которая касается пяти фунда-
ментальных экзистенциальных «принуждений»: конечности, ответствен-
ности, одиночества, несовершенства и абсурда [1, с. 24]. 

Кристиан фон Эренфельс (1859–1932), один из сторонников 
гештальта, еще в начале прошлого века подчеркивал, что «целое – это 
некая реальность, отличная от суммы его частей». Вслед за ним гештальт-
психологи некоторое время занимались в основном изучением физиоло-
гических и психологических механизмов восприятия, а также связей ор-
ганизма с окружающей его средой. Обоснованным для того времени вы-
глядит определение гештальт-терапии как «искусство формирования пра-
вильных форм» [1, с. 26]. 

В 1927 году Блюма Зейгарник исследуя неудовлетворенные потребно-
сти и преждевременно прерванную деятельность человека, впервые вво-
дит термин «незакрытого гештальта» и принцип «продолжение следует», 
широко используемых в современной педагогике, психологии, психоте-
рапии и рекламе. 

Заслуживает внимания исследования К. Левина, экстраполирующего 
принципы гештальта на общую теорию психического поля, изучающего 
взаимозависимость человека и окружающей его социальной среды. 

Вместе с тем, оценивая свой собственный вклад в развитие гештальта, 
Ф. Перлз считал, что ничего не изобретал, а просто вновь открыл то, что 
уже давно существовало [1, с. 29]. Автор обладал уникальным умением 
быстро достигать контакта с сутью личности, ее бедами, считая, что при-
рода не столь расточительна, чтобы создавать эмоции как помеху для 
установления контакта с окружающим миром [5, с. 40]. 

С точки зрения Д. Хломова, ценность гештальт-терапии в адаптации че-
ловека в поле «организм – среда», в возвращении способности видеть и, твор-
чески перерабатывая информацию, находить новые решения. В гештальт-тера-
пии важен опыт совместного исследования, происходящего с опорой на кон-
такт и эксперимент [6, с. 34]. 

Сегодня гештальт-терапия заняла серьезное место среди современных 
психотерапевтических подходов и стала развивающимся и демократич-
ным направлением, пригодным как для решения острых кризисных ситу-
аций, так и для работы с серьезными личностными нарушениями чело-
века. О.К. Романенко считает, что гештальт-терапия расширяет возмож-
ности логопедической работы, структурирует и определяет область примене-
ния психологических приемов, воздействуя на коммуникативный, перцеп-
тивный и интерактивный уровни нарушений речевого общения [4, с. 4]. 

В России активное распространение и развитие гештальт-подхода 
наблюдается последние 30 лет. На сегодняшний день лидирующими в 
изучении основных положений направления признаны институты 
Москвы и Санкт-Петербурга. Данный подход в создании эффективного 
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контакта человека с окружающим миром используют специалисты помо-
гающих профессий: школьные психологи, психотерапевты, логопеды, ве-
дущие тренинговых групп. С самого начала своего существования 
гештальт-подход славится своим свободолюбием, нетривиальностью те-
рапевтических интервенций, оригинальностью использования методов и 
техник, чем и привлекает специалистов помогающих профессий [2, с. 5]. 

В заключение отметим, что гештальт-подход обладает значительным 
самостоятельным теоретико-методологическим потенциалом. Как яркий 
феномен современной психологической культуры, с каждым годом вызы-
вает все больше интереса специалистов в области психологического кон-
сультирования и психотерапии [3, с. 13]. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  
НА РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье проанализированы негативные и позитивные 
стороны влияния компьютерной игры на развитие психики подростка. 
Авторами рассмотрена классификация компьютерных игр. 

Ключевые слова: подростковый возраст, компьютерная игра. 

Особую значимость в России приобретает исследование проблемы 
компьютерной увлеченности у подростков. Исследования показывают, 
что компьютерные игры в большинстве случаев показывают негативные 
показатели. В компьютерные игры регулярно играют от 60 до 90% под-
ростков по всему миру [3]. В России эти показатели отличаются. Согласно 
данным, которые проводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), в РФ 
более одной трети подростков в возрасте 14–17 лет играют в компьютер-
ные игры. Из них 75,5% подростков используют интернет для компьютер-
ных игр, при этом их пользовательский опыт составляет примерно 2 года. 
Итак, 41% или 3,2 млн подростков в возрасте 14–17 лет пользуются ин-
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тернетом, чтобы иметь возможность пристраститься к играм. Описано не-
мало случаев убийства и попыток убийства, связанных с увлечением ком-
пьютерными играми [1, с. 132]. 

Стоит заметить, что не все компьютерные игры одинаково влияют на 
уровень агрессивного поведения подростка. Опасность для психики под-
ростка представляют игры насильственного характера. Насильственная 
природа компьютерных игр и их влияние на психику и поведение под-
ростка стали предметом внимания многих ученых. Исследования пред-
ставляют собой лабораторные эксперименты и непосредственные наблю-
дения. Согласно теории социального обучения (social learning theory) А. Бан-
дуры, играющие перенимают характеры персонажей, задействованных в 
игре. Кроме того, они вознаграждаются за акты агрессии в игре различными 
преимуществами (дополнительная жизнь, новое оружие и т. п.) [2, с. 43]. 

Другие ученые, например, возрастной психолог Тимур Мурсалиев, 
объясняя позитивные стороны компьютерных игр, говорит, что большин-
ство школьников, погружаясь в виртуальный мир, забывают о реальности. 
Азартно расстреливая 50 противников в минуту, подросток отдает себе 
отчет в том, что его враги – пиксели, они нарисованы. Невозможно 
научиться убивать человека, расстреливая пиксели. Подростку может 
быть интересно провести виртуальную операцию и посмотреть, что у че-
ловека внутри. Но также увлеченно он разбирал в детстве машинку, желая 
понять, как она сделана. 

По-настоящему агрессивное поведение подростка в реальной жизни – 
это симптом его внутреннего неблагополучия, а «стрелялки» и прочие 
«экшны» привлекают его как раз тем, что позволяют расслабиться, вы-
плеснуть агрессию социально приемлемым способом. Злые выходки – по-
вод не выключить компьютер, а задуматься о том, что происходит у него 
в душе, в его отношениях со сверстниками и в вашей семейной жизни». 
Влияние компьютерных игр может быть вполне позитивным. Многие 
игры – если им посвящать ограниченное время – полезны для формирова-
ния разных умений. Так, ролевые игры (например, Baldur’s Gate) разви-
вают социальные навыки, игры-стратегии (Heroes 3 или Warcraft) трени-
руют способности к анализу, а «стрелялки» (Quake или Counter-Strike) от-
рабатывают навык работы в команде, тактические решения и реакцию. 
Игры-симуляторы (гонки, полеты на самолетах, как «Ил-2» или NFS) рас-
ширяют кругозор и помогают разобраться в технике, логические игры раз-
вивают пространственное мышление. 

Тема, исследованная в нашей статье, в данный момент является очень 
актуальной в связи с распространением компьютеров, компьютерных игр, 
интернета. Вследствие этого, всё больше современных подростков увле-
каются компьютерными играми, а подавляющее большинство из них – иг-
рами, содержащими сцены насилия. Такие игры снижают у подростков 
нормальную реакцию на агрессию и конфликт, так как они привыкают к 
такому типу поведения и считают его приемлемым для общества. 

В зависимости от вида игр у ребенка можно развить чувство эмпатии, 
логическое мышление, креативность. Так называемые полезные игры: 
предметно-манипулятивные – помогают получить азы вождения на ма-
шине, управление самолетом; квесты – развивают творческие способно-
сти, логическое и образное мышление при выполнении поставленных за-
дач в игре, а также стандартные игры на компьютере – помогают от-
влечься и расслабиться. 
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Исходя из выше сказанного можно заключить, что развитие когнитив-
ных способностей и психическое развитие ребенка, с помощью компью-
терной игры возможно лишь в том случае, если родители будут внима-
тельны к своим детям и выбору игр для них. 
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Аннотация: статья посвящена изучению самореализации личности в 
профессиональной сфере, которой занимались многие исследователи: 
Э. Фромм, К.Р. Роджерс, А. Маслоу, К. Юнг и др. Изучение автором са-
мореализации личности у стоматологов дало возможность углубить 
представления об их удовлетворенности выбранной профессией. 

Ключевые слова: самореализация, личность, профессия, профессио-
нальный рост. 

Цель исследования: исследовать особенности самореализации стома-
тологов в профессиональной сфере. 

Задачи: 
 провести теоретический анализ по проблеме самореализации лично-

сти в профессиональной сфере; 
 подобрать эмпирическую и методическую базу исследования; 
 провести диагностику самореализации у стоматологов; 
 выявить особенности отношения стоматологов к их профессиональ-

ной деятельности; 
 сопоставить особенности самореализации и отношения к профессии 

у стоматологов. 
Гипотеза: 
 существуют различия в отношении к профессии у врачей с разным 

уровнем самореализации. 
Были выбраны следующие методы исследования: 
 теоретические методы (анализ, систематизация, обобщение теорети-

ческих и эмпирических данных); 
 метод анкетирования (авторская анкета «Отношение врачей к про-

фессиональной деятельности»; 
 метод тестирования при помощи психодиагностических методик в 

бланковой форме: Уровень самоактуализации личности (тест САТ, адап-
тация Ю. Е. Алешиной, 1987 год), тест смысложизненных ориентаций 



Психологические науки 
 

211 

(тест СЖО, Джеймс адаптация Д.А. Леонтьев,1986–88 гг.) и тест на удо-
влетворенность деятельностью (Н.П. Фетискин., В.В. Козлов., Г.М. Ма-
нуйлов, 2002 г.) [1; 5]. 

Личность представляет собой некое неповторимое единство, некую 
целостность, а развитие человека внутри социальной группы основывает 
такое сплетение отношений, которое формирует его как личность. Актив-
ность личности может проявляться в мотивах поведения, установках и 
способах действия, а также в многообразной деятельности, направленной 
на преобразование окружающей действительности [2]. 

Самореализация личности в профессиональной сфере занимает неотъ-
емлемую часть нашей жизни. Самоактуализация – это не только конечная 
станция нашего путешествия, но и само путешествие, и движущая сила 
его (по А. Маслоу). 

Самоактуализация является базовой составляющей самореализации. 
Именно профессиональная самореализация образует главную актив-

ность человека и ей уделяется большая часть человеческой жизни, а бо-
гатство внутреннего мира человека во многом зависит от его вида дея-
тельности, а профессия составляет главную его часть [4]. 

Под профессиональным ростом понимается приобретение новых зна-
ний, умений и навыков благодаря их применению в востребованных си-
туациях [3]. 

Полученные данные были обработаны в статистическом пакете SPSS 
for Windows 12.0. 

Исследование проводилось на базе севастопольской стоматологической 
детской поликлиники, в котором приняло участие 15 человек: 6 мужчин и 
9 женщин (от 28 до 60 лет). Исследование проводилось в 2014–2015 году. 

На основании нормального распределения, всех испытуемых разде-
лили на две группы. 1 группа – с достаточно высоким уровнем самореа-
лизации в профессиональной деятельности, а 2 группа – с умеренно низ-
ким уровнем самореализации. Так, получили две группы: «успешные» и 
«неуспешные». В группу «успешные» вошло 7 человек, в группу «не-
успешные» 8 человек. 

В связи с особенностями выборки был проведен анализ показателей САТ 
у каждого испытуемого. Таким образом, «успешным» испытуемым свой-
ственно набирать высокий балл по таким шкалам: самоуважение, самоприня-
тие и креативность. «Неуспешным» испытуемым более свойственны сензи-
тивность, что может быть связано с тем, что большинство испытуемых вы-
борки – женщины; представления о природе и контактность. 

Далее сравнивались группы «успешных» в методике САТ и с «успеш-
ными» в методике СЖО, и у группы «неуспешных» по аналогичным ме-
тодикам. Выявилось, что «успешные» испытуемые по методике САТ, 
проявили себя «успешными» и в методике СЖО. Равно как и «неуспеш-
ные», т. е. проявив себя менее успешными в методике САТ, в методике 
СЖО оказались также менее успешными. 

У «успешных», как правило, выделяются высокие баллы в ценностных 
ориентациях, самоуважении, целях, процессе, результате, локусах кон-
троля Я и Жизнь и удовлетворенности отношениями с сотрудниками, что 
подтвердилось факторным анализом и методиками САТ, СЖО и тестом 
на удовлетворенность деятельностью. 

У «неуспешных» же, отмечены более низкие показатели по этим шка-
лам, однако по другим показателям они превосходят по баллам группу 
«успешных», например, по шкалам контактности, познавательных по-
требностей, креативности и интереса к работе. 
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Таким образом, проведя эмпирическое исследование психологических 
особенностей профессиональной самореализации стоматологов, мы под-
твердили нашу гипотезу. Действительно, существуют различия в отноше-
нии к профессии у стоматологов с разным уровнем самореализации. Был 
проведен количественный и качественный анализ, при помощи чего были 
определены и выделены основные значимые отличия. 

Менее успешным испытуемым может быть присуща жизнь сегодняш-
ним или вчерашним днем. А более успешных людей можно характеризо-
вать как более целеустремленных и ориентированных на будущее. 

Более успешные испытуемые соответствуют их представлению о себе как 
о сильных личностях, обладающих достаточной свободой выбора, чтобы по-
строить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и представ-
лениями о ее смысле. Испытуемых с более низкой успешностью характери-
зует неверие в свои силы контролировать события собственной жизни. 

Сочетание таких характеристик, как: терпение, ответственность и ком-
муникабельность способствуют профессиональной самореализации сто-
матологов. 

Таким образом, исходя из полученных данных нашего исследования, 
можно сказать, что существуют различия в отношении к профессии у сто-
матологов с разным уровнем самореализации в профессиональной сфере. 
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Аннотация: в статье рассматривается определение «тревожные 
дети». Авторами выделяются особенности проявления и причины тре-
вожности у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: тревожность, тревожные дети, дошкольный воз-
раст. 

В настоящее время возрастает число тревожных детей, отличающихся 
повышенным беспокойством, эмоциональной неустойчивостью, неуве-
ренностью. В связи с данной тенденцией, возникает проблема изучения 
детской тревожности и ее коррекции на раннем этапе. 
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Впервые выделил и акцентировал состояние беспокойства, тревоги 
Зигмунд Фрейд, охарактеризовав данное состояние как эмоциональное, 
которое включает в себя переживание ожидания и неопределенности, чув-
ство беспомощности [1]. 

На сегодняшний день изучению состояния тревоги и тревожности по-
священо большое количество работ, таких авторов как А.М. Прихожан, Е. 
Савина, Н. Шанина, Л.М. Костина, Н.В. Имедадзе, которые трактуют поня-
тие «тревожность» в общем смысле как «состояние беспокойства» [1; 2]. 

Так, А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности [2]. 

А.И. Захаров считает, что тревога зарождается в раннем детском воз-
расте и отражает «…тревогу, основанную на угрозе потери принадлежно-
сти к группе (вначале это мать, затем – другие взрослые и сверстники)» [1]. 

В психолого-педагогической литературе используется понятие «тре-
вожные дети» – это неуверенные в себе дети с неустойчивой самооцен-
кой. Такие дети постоянно испытывают чувство страха перед неизвест-
ным, приводимое к тому, что они редко берут на себя инициативу [3]. 
Обычно таких детей принято считать застенчивыми или скромными. Тем 
не менее, их примерность, имеет характер защиты, так как дошкольник 
делает все, чтобы избежать неудачи. У ребенка с повышенным уровнем 
тревожности могут развиваться невротические черты личности. Тревож-
ный ребенок не уверен в себе, склонен к колебаниям и сомнениям, нере-
шителен, повышено внушаем, несамостоятелен. Он опасается других, 
ожидая нападения, обиды. В результате этого возникает реакция психо-
логической защиты, которая отражается как агрессия, направленная на 
окружающих. Под маской агрессии скрывается тревожность и от окружа-
ющих, и от самого дошкольника. Реакция психологической защиты также 
может выражаться в отказе от общения и избегании лиц, от которых, по 
мнению ребенка, распространяется «опасность». Иногда ребенок добива-
ется состояния психологической защиты, погружаясь в мир фантазии. Та-
ким образом, случается отрыв от реального мира [3]. 

Тревожность как определенный психоэмоциональный настрой с пре-
обладанием чувства беспокойства и боязни сделать что-либо не то, не со-
ответствовать общепринятым нормам и требованиям развивается к 7 го-
дам при наличии большого количества неразрешимых и исходящих из 
раннего возраста страхов. 

Тревожность развивается в большинстве случаев тогда, когда до-
школьник находится в ситуации конфликта, который вызван негатив-
ными требованиями, в свою очередь, поставившими его в зависимое или 
униженное положение, завышенными требованиями, предъявляющимися 
к ребенку родителями, сверстниками. 

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить характерные осо-
бенности тревожных детей: неустойчивая самооценка; постоянно испы-
тываемое чувство страха; примерность, дисциплинированность; неуве-
ренность в себе. 

Основными причинами возникновения тревожности в дошкольном 
возрасте являются: нарушение детско-родительских отношений; завы-
шенные требования со стороны воспитателей, учителей, педагогов и ро-
дителей; нарушение отношений со сверстниками; нарушения здоровья в 
физико-психической сфере. 

Повышенный уровень тревожности оказывает негативное влияние на 
социализацию ребенка, на его взаимоотношения со сверстниками и взрос-
лыми, следовательно, возникает необходимость разработки методов 
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борьбы с тревожностью, коррекционных программ для детей, которые 
способствовали бы преодолению переживания психоэмоционального 
дискомфорта. Изучение, а также своевременная диагностика и коррекция 
уровня тревожности у детей дошкольного возраста поможет избежать 
многих трудностей в воспитании. 
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Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию понятия 
«характер» и различным факторам, влияющим на его развитие. Значи-
тельное внимание уделено понятию «акцентуация характера». Авторы 
приходят к выводу, что все факторы и обстоятельства, влияющие на 
характер личности могут изменяться в течение всей жизни. 

Ключевые слова: характер, фактор, социальная среда, акцентуация 
характера. 

Характер – структура стойких, сравнительно постоянных психических 
свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности. 
Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно 
такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают 
определённую печать на все её проявления и деяния. Черты характера со-
ставляют те существенные свойства человека, которые определяют тот 
или иной образ поведения, образ жизни. 

Когда говорят о характере, то обычно подразумевают под этим именно 
такую совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают 
определенную печать на все ее проявления и деяния. Черты характера со-
ставляют те существенные свойства человека, которые определяют образ 
поведения, образ жизни. 

Характер понимается как: 
 система устойчивых мотивов и способов поведения, образующих 

поведенческий тип личности; 
 мера уравновешенности внутреннего и внешнею миров, особенно-

сти адаптации индивида к окружающей его действительности; 
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 отчетливо выраженная определенность типичного поведения каж-
дого человека [4]. 

Характер человека проявляется в том, как он относится к другим лю-
дям, к себе, к делу, к вещам. Он не может быть раскрыт и понят вне кол-
лектива, вне общества. При живом общении с людьми ясно выступают 
такие черты характера, как неуживчивость или покладистость, миролю-
бие или склонность к спорам. У некоторых людей выражается эгоцен-
тризм, у других – самоотдача в борьбе за общее дело. Так же проявляются 
добросовестность, исполнительность, ответственность, карьеризм, акку-
ратность или небрежность [3]. 

Для того, чтобы понять какие факторы оказывают наибольшее влия-
ние на формирование и развитие характера, необходимо различать поня-
тия «факторы» и «условия». Под факторами понимают определенное воз-
действие на процесс формирования характера, а условия – это те обстоя-
тельства, в которых происходит сам процесс развития. 

П.Ф. Каптерев выделял три категории факторов, формирующих ха-
рактер: 

 естественные (темперамент, особенности строения тела, пол и пр., 
то есть все те, которые даны человеку природой и практически не изме-
няются); 

 культурные (влияние социума, семьи, школы, профессии, государ-
ственного строя и уровня общественного развития); 

 личный фактор (самовоспитание, саморазвитие, самосовершенство-
вание личности, то есть когда человек является автором самого себя). 

Анализируя все факторы, которые оказывают влияние на развитие ха-
рактера человека, необходимо напомнить, что наибольшее значение они 
имеют в детском, подростковом и юношеском возрасте. И именно в дет-
ском возрасте, по мнению П.Ф. Лесгафта, на развитие характера личности 
влияют: 

 все те ощущения, которые испытывает ребенок; 
 душевные волнения, которые он переживает; 
 люди, которые его окружают; 
 вид деятельности, который он выполняет (особое место занимает 

труд, как наиболее серьезная и последовательная работа). 
Характер формируется на основе темперамента под влиянием условий 

жизни. В характере черты темперамента содержатся в преобразованном 
виде. Они поняты и приняты либо не приняты человеком [6]. 

Темперамент выступает динамической стороной характера, но в отли-
чие от темперамента характер в большей степени обусловлен социаль-
ными факторами. Поэтому характер оказывает сильное влияние на прояв-
ление темперамента. С одной стороны, правдивыми, лживыми, злыми, 
добрыми, грубым, доброжелательными, тактичными бывают люди с лю-
бым темпераментом, а с другой – при определенном типе темперамента 
одни социальные качества формируются легче и быстрее, а другие мед-
леннее и труднее, требуя больших затрат. Например, холерику, в отличие 
от флегматика, легче сформировать коммуникабельность, но труднее – 
дисциплинированность. Однако это не может служить оправданием нега-
тивных черт характера [2]. 

Социальная среда – одно из главных условий формирования характера 
и его развития человека. Характер человека зависит от тех людей и обсто-
ятельств, которые окружают его в процессе взросления. Четких границ 
процесса формирования характера человека нет, так как в течение всей 
жизни, характер приобретает разные черты. 
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В психологии характера, существует понятие «акцентуации харак-
тера». Понятие «акцентуации» впервые ввел немецкий психиатр и психо-
лог Карл Леонгард. Им же была разработана и описана известная класси-
фикация типов акцентуации личности. В нашей стране получила распро-
странение иная классификация, предложенная известным детским психи-
атром А.Е. Личко. Однако и в том и в другом подходе сохраняется общее 
понимание смысла акцентуации. Существуют такие типы акцентуации 
как: гипертимный, эмотивный, тревожный, демонстративный, возбуди-
мый, дистимический и др. [1]. 

Таким образом, характер человека обуславливается множеством фак-
торов, объективными обстоятельствами и различными условиями жиз-
ненного пути личности. Эти обстоятельства изменяются в процессе 
жизни. Поэтому можно смело говорить о том, что человек сам проявляет 
активное участие в процессе формирования и развития своего характера 
и сам несет ответственность за свои поступки и действия. 
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В современных условиях динамичного развития общества проблема 
психологической адаптации продолжает актуализироваться. 

Термин «адаптация» происходит от латинского пригодный, удобный», 
«приспособление». Понятие адаптации (приспособления) играет важную 
роль в разных отраслях современной науки и, конечно, же в психологии. 
Различают два вида адаптации: биофизиологическую и социально-психо-
логическую. Cоциально-психологическая представляет собой процесс 
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приобретения людьми определенного социально-психологического ста-
туса, овладение теми или иными социально-психологическими ролевыми 
функциями. В процессе социально-психологической адаптации человек 
стремится сам достигнуть гармонии между внутренними и внешними 
условиями жизни и деятельности [2, с. 245]. 

Французский физиолог К. Бернар выдвинул гипотезу о том, что любой 
живой организм существует благодаря возможности постоянно сохранять 
благоприятные для своего существования параметры внутренней среды 
организма. Бернар первый сформулировал идею о том, что постоянство 
внутренней среды – условие любой жизни. В дальнейшем американский 
физиолог У. Кэннон развил данную теорию и назвал это идеальное состо-
яние гомеостазом [1, с. 97]. 

Реализация процесса психической адаптации, по словам Ф.Б. Бере-
зина, обеспечивается сложной многоуровневой функциональной систе-
мой, на разных уровнях которой регулирование осуществляется преиму-
щественно психологическими (социально-психологическими и соб-
ственно психическими) или физиологическими механизмами. В общей 
системе психический адаптации выделяется три основных уровня или 
подсистемы: психофизиологический, собственно психический и соци-
ально-психологический [3, с. 183]. 

Одним из первых идею об изменении организма и среды, как сторонах 
процесса адаптации, высказал в своих работах Ж. Пиаже. Под ассимиля-
цией понимается совокупность интеллектуальных действий индивида, 
направленных на включение факторов окружающей среды в уже сложив-
шиеся у него когнитивные структуры: «...психическая ассимиляция есть 
включение объектов в схемы поведения, которые сами являются не чем 
иным, как перечнем действий, обладающих способностью активно вос-
производиться» Ученый подробно описал два основных механизма, спо-
собствующих приспособлению человека к условиям окружающей среды: 
ассимиляцию и аккомодацию. 

Большинство исследователей, изучая тот или иной аспект адаптации, 
объединяют в две большие группы: объективные (внешние) и субъектив-
ные (внутренние), которые, в свою очередь, также подразделяются на ка-
тегории [1, с. 79]. Так, В.Н. Безносиков к объективным критериям, опре-
деляющим адаптированность молодого рабочего на производстве, отно-
сит показатели производственной деятельности субъекта адаптации, та-
кие, как норма выработки, процент брака, а также квалификационный раз-
ряд, стаж работы, официальный статус, образование и т. д. Субъективные 
критерии, в свою очередь, подразделяются этим автором на две катего-
рии: 1) собственно субъективные, т. е. самооценка субъекта адаптации;  
2) субъективно-объективные, когда адаптант является объектом оценки 
его состояний относительно объективным (экспертным) методом. К пер-
вой категории относятся такие показатели, как: удовлетворенность, отно-
шения, ценностные ориентации, направленность, социальные установки 
и т. д. Ко второй категории автор относит широкий набор критериев, ос-
нованных на обобщении оценок социального поведения адаптанта, напри-
мер: соблюдение трудовой дисциплины, общественная активность, стремле-
ние к повышению профессиональной квалификации и т.д. [1, с. 67]. 

Таким образом, с учетом сказанного, социально-психологическую 
адаптированность следует определять как «такое состояние взаимоотно-
шений личности и группы, когда личность без длительных внешних и 
внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятель-
ность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности, в полной 
мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней 
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эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и свободного 
выражения своих творческих способностей. Адаптация же – это тот соци-
ально-психологический процесс, который при благоприятном течении 
приводит личность к состоянию адаптированности. 

Проведенный анализ показывает, что понятие адаптации способно 
сыграть важную роль в психологическом познании, если трактуется не 
узко (как приспособление к среде), а широко, как единство взаимообу-
словленных противоположно направленных процессов уравновешивания 
субъекта со средой. Тем самым облегчается понимание человеческой де-
ятельности – не исключая ее высших творческих взлетов – как определен-
ного фрагмента, звена бытия, причем такого звена, которое, при всей 
своей специфичности, подчиняется общим принципам детерминизма. 
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Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид 
социальной активности, который возникает в онтогенезе и благодаря ко-
торому ребенок получает необходимую для его индивидуального разви-
тия информацию. 

Исследованиями выдающихся отечественных психологов доказано, 
что потребность в общении у детей является базисом для дальнейшего 
развития всей психики и личности уже на ранних этапах онтогенеза 
(Л.С. Выготский [1], М.И. Лисина [2; 3], В.С. Мухина [4], Д.Б. Эльконин 
[5], Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина [6], Х.Т. Шерьязданова и др.). Именно 
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в процессе общения с другими людьми ребенок усваивает человеческий 
опыт. 

Общение – сложный процесс установления развития контактов между 
людьми, включающий в себя как минимум три различных аспекта: ком-
муникацию (обмен информацией, интеракцию (обмен действиями) и (вос-
приятие и понимание партнера). Средствами коммуникации являются 
различные знаковые системы, прежде всего, речь («вербальные коммуни-
кации») и другие системы знаков, составляющие «невербальные комму-
никации». К ним относятся оптико-кинетическая система (жесты, ми-
мика, пантомимика, вокализация (качество голоса, его диапазон, тональ-
ность), организация пространства и времени коммуникативного процесса. 

Коммуникативные навыки представляют собой индивидуальные пси-
хологические характеристики, которые обеспечивают совместимость и 
результативность общения с другими людьми. Такими особенностями яв-
ляются желание ребенка вступить в контакт, умение слушать собесед-
ника, эмоционально сопереживать ему, понимать его, а также умение раз-
решать конфликтные ситуации. 

Особую значимость сформированность коммуникативных качеств у 
детей приобретает в период перехода от старшего дошкольника к млад-
шему школьнику. От развития коммуникативных качеств зависит адапта-
ция ребенка к школе, его успеваемость, а также личностное развитие. 

Со времен создания кино, этот вид искусства рассматривается всеми 
государствами как один из самых важнейших и мощнейших видов идео-
логического, политического, психологического влияния. Во времена 
СССР вся кинопродукция еще на этапе сценариев проходила цензуру. 
Особенно тщательно анализировалась видеопродукция, посвященная 
подрастающему поколению. Каждый кадр рассматривался с точки зрения 
воспитания определенных личностных качеств, мировоззрения, положи-
тельного воспитательного влияния на психику детей и подростков. После 
перестройки цензура была устранена, и в страны СНГ хлынула видеопро-
дукция зарубежных стран, которую показывали без маркировки возраст-
ных и временных ограничений. Спустя два десятилетия мы имеем воз-
можность проанализировать психологическое влияние советской и зару-
бежной видеопродукции на детей. 

Цель нашего исследования: сравнить коммуникативные качества детей 
дошкольного возраста, которые смотрят советские и зарубежные мульт-
фильмы. 

Исследовались 50 детей в возрасте 5–6 лет, из них: 25 детей смотрят 
советские мультфильмы, 25 детей смотрят преимущественно современ-
ные зарубежные мультфильмы. Дети являются воспитанниками обычных 
детских садов г. Алматы. 

Методы исследования: 
1. Анкета для родителей, на основании которой дети делились на экс-

периментальную (дети, которые смотрят советские мультфильмы) и кон-
трольную (дети, которые смотрят преимущественно западные мульт-
фильмы) группы. В анкете также были вопросы, направленные на выяв-
ление коммуникативных качеств и страхов у дошкольников. 

2. Структурированная беседа (5 вопросов) с 8 воспитателями детского 
сада с целью получить дополнительные сведения о коммуникативных ка-
чествах детей. 

3. Невключенное наблюдение проводилось в течении 5 дней по 2 часа. 
Для более точного фиксирования результатов наблюдения использовался 
бланк регистрации наблюдения. 
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4. CAT (тест детской апперцепции). Нас интересовали такие признаки 
коммуникативных качеств как – потребность в общении, избегание обще-
ния, дружелюбное отношение, агрессия, сотрудничество, конфликтность, 
альтруизм, эгоцентризм, чувство безопасности и тревожность (страхи). 

Обследование проводилось на каждом испытуемом отдельно и зани-
мало в среднем 30 мин. 

Для обработки данных по методике CAT был применен U-критерий 
Манна-Уитни, который позволяет оценить различия между двумя выбор-
ками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. 

Результаты исследования. Полученные данные методики CAT пока-
зали, что показатели потребности в общении у детей экспериментальной 
группы значимо выше потребности в общении у детей контрольной 
группы. Потребность в избегании общения у детей контрольной группы зна-
чимо выше данной потребности у детей экспериментальной группы. 

Результаты наблюдения тоже показали, что в экспериментальной 
группе дети были намного общительней, и всегда легко шли на контакты 
между собой. Причиной этому является направленность мультфильмов. В 
случае с экспериментальной группой дети старались подражать положи-
тельным героям советских мультфильмов, у которых всегда есть това-
рищи, с которыми они дружат, а у отрицательных героев нет друзей, они 
всегда показаны одинокими. 

В контрольной группе потребность в общении уступает эксперимен-
тальной группе. Герои современных зарубежных мультфильмов являются 
индивидуалистами, в большинстве случаев они не считаются с мнением 
других. Поэтому для таких детей общение, как и дружба, не несут важного 
значения в жизни. Результаты наблюдения также подтвердили, что в кон-
трольной группе дети не играли друг с другом, а чаще играли в одиноче-
стве. 

В экспериментальной группе уровень доброжелательности у детей 
значимо выше, чем у контрольной, а уровень агрессивности значимо 
ниже. 

В советских мультфильмах пропагандируется доброе, хорошее отно-
шение между людьми, героями совершаются добрые дела. Быть хорошим, 
значит быть добрым. А в большинстве зарубежных мультфильмах в сю-
жете присутствуют конфликт, драка, сражение, т. е. элементы агрессив-
ного поведения. Дети подражают моделям поведения героев таких муль-
тфильмов. 

Наблюдения воспитателей и родителей также подтверждали эти вы-
воды. Воспитатели и родители отмечали, что дети, которые смотрят со-
ветские мультфильмы, добрее детей, предпочитающих зарубежные. Это 
проявлялось во всем, что они делали: в общении, в поступках. Приведем 
пример из нашего наблюдения: одна из девочек упала и заплакала от боли, 
другие девочки и несколько мальчиков пытались ее успокоить, пожалеть. 
Говоря про контрольную группу, воспитатели отмечали низкий уровень 
доброжелательности, и высокий уровень агрессивности, связывая это с 
интересом к зарубежной мультипликации. 

По результатам методики CAT такие коммуникативные качества, как 
сотрудничество и конфликтность в двух группах, так же имели значимые 
различия. В экспериментальной группе показатели сотрудничества были 
значимо выше, чем у контрольной, а конфликтность значимо ниже. 

Результаты проведенного нами наблюдения, также подтверждают дан-
ные САТ. В экспериментальной группе дети между собой сотрудничали, 
например, вместе они строили песочный домик, или, когда были уроки 
рисования, дети менялись карандашами, фломастерами. У контрольной 



Психологические науки 
 

221 

группы редко получалось сотрудничать, чаще выходили конфликтные си-
туации, дети редко могли согласиться с мнением других, практически для 
каждого ребенка этой группы было важно только его состояние и мнение. 
Например, дети играли в песочнице, строили город, и один мальчик кон-
трольной группы начал смеяться над домиком соседа. Этот сосед (маль-
чик тоже контрольной группы), недолго думая, сломал его домик. На уро-
ках рисования дети контрольной группой вели себя так: если кому-то из 
группы понадобился определенный цвет карандаша, которым рисует другой 
ребенок, он будет с криками стремиться забрать карандаш, а тот ребенок, 
кому принадлежит карандаш, будет тянуть время, чтобы не отдавать его. 

По результатам методики САТ, такое коммуникативное качество, как 
альтруизм развито значимо больше у экспериментальной группы, чем у 
контрольной группы. Показатели эгоцентризма значимо выше в кон-
трольной группе. В контрольной группе показатель альтруизма значимо 
ниже показателя эгоцентризма. 

Наблюдение за детьми также подтвердило эти результаты. Например, 
дети экспериментальной группы бескорыстно давали пользоваться сво-
ими вещами, игрушками другим детям, не прося взамен ничего другого. 
Дети контрольной группы практически никогда так не поступали. Они 
либо отбирали у других детей игрушки, либо предлагали обмен, причем, 
не всегда равноценный. 

С нашей точки зрения, на появление эгоцентрического поведения у 
контрольной группы влияют зарубежные мультфильмы, в которых глав-
ные герои демонстрируют модели индивидуалистов и эгоистов. 

Мы также исследовали такие эмоциональные состояния, как чувство 
безопасности и тревожность (страхи). Результаты CAT показали, что по-
казатели чувства безопасности значимо выше у экспериментальной 
группы, а показатели уровня тревожности у экспериментальной группы 
значимо ниже показателей контрольной группы. 

Также наличие страхов у детей контрольной группы были подтвер-
ждены анкетами, которые заполнили родители: у 13-ти детей из 25-ти 
были страхи темноты, и сновидения страшного содержания. 

Нормативные страхи темноты и замкнутого пространства чаще рас-
пространены в дошкольном возрасте. Эти страхи «подогреваются» мно-
гочисленными пугающими образами, персонажами, сценами, присутству-
ющими в зарубежных мультфильмах. 

Выводы: наше исследование подтвердило, что мультипликационные 
фильмы разного производства (советские и зарубежные) по-разному влияют 
на коммуникативные качества детей дошкольного возраста. Достоверно 
подтверждено, что: 

1. Дети дошкольного возраста, смотрящие советские мультфильмы, имеют 
положительно развитые коммуникативные качества, такие как потребность в 
общении, доброжелательное отношение к сверстникам, сотрудничество, и аль-
труизм, а также эмоциональное состояние – чувство безопасности. 

2. Дети дошкольного возраста, смотрящие зарубежные мультфильмы, 
имеют отрицательно развитые коммуникативные качества, такие как из-
бегание общения, агрессивность, конфликтность, эгоцентризм, а также 
негативные эмоциональные состояния: тревожность и страхи. 
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детей дошкольного возраста с разными типами темперамента. Авто-
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Ключевые слова: обучение, дошкольный возраст, темперамент, холе-
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Обучение – это специально организованный, управляемый процесс 
взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, 
умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных 
сил и потенциальных возможностей обучаемых, закрепление навыков са-
мообразования в соответствии с поставленными целями [1]. 

Основная особенность обучения в дошкольном периоде развития свя-
зана с игрой. Особенность обучения дошкольников проявляется и в том, 
что дети этого возраста, тем более малыши, имея небольшой объем вни-
мания и недостаточно развитую память, не могут удержать весь объем за-
дания, в связи, с чем они не могут выполнять поставленную педагогом 
задачу. Чтобы этого не происходило, необходимо, особенно на первых по-
рах, использовать поэтапное обучение, целый ряд дидактических игр и 
обязательно систематически возвращаться к пройденному учебному ма-
териалу. Однако постепенно следует переходить к целостному процессу 
сообщения детям задания и способам его выполнения. 

Специфика обучения детей дошкольного возраста заключается и в том, 
что их учебная деятельность тесно связана с игрой, особенно при обучении 
детей младшего возраста. Так, мотив обучения будет для ребёнка более дей-
ственным в том случае, если в процессе обучения предлагается что-то сделать 
для игры. Например, если на занятиях по лепке детям младшей группы пред-
лагают вылепить печенье для кукол, то они с большим увлечением учатся, 
стараются передать форму этого печенья как можно лучше [2]. 

Ребенок дошкольного возраста проходит за шесть лет жизни огромный 
путь в своем развитии – от совершенно беспомощного существа с неразви-
тым мозгом, не способного мыслить, не умеющего целенаправленно дви-
гаться, не владеющего речью, жизнь которого всецело зависит от взрослого, 
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до индивида, обладающего всеми основными чертами человеческой лично-
сти: мышлением, речью, произвольностью движений, действий и др. 

При этом определяющее значение в жизни ребенка имеет взрослый, 
который вводит малыша в мир людей, в мир природы и вещей, передает 
ему опыт поколений, направляет его развитие [3]. 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые ярко характери-
зуют динамические особенности ее поведения, деятельности, общения, пси-
хических процессов, особое место принадлежит темпераменту. У детей с ран-
него возраста четко проявляются значительные различия по общей реактив-
ности, глубине, интенсивности, устойчивости реакций, эмоциональной впе-
чатлительности и ее модальной направленности (гнев, страх, радость, удо-
вольствие), энергичности и другим устойчивым динамическим особенностям 
познавательной, эмоциональной, волевой сфер и поведения в целом [3]. 

Дети отличаются друг от друга по темпераменту с момента рождения. 
Часто родители и педагоги, не зная об этих особенностях, беспокоятся, а 
нет ли в поведении ребенка каких-то нарушений. 

Сангвиник. Такой ребенок верток и подвижен. Слезы появляются 
мгновенно, но он быстро утешается. Быстро переключается с одного за-
дания на другое. 

Меланхолик. В его поведении много непонятного, но оно вытекает из 
богатого внутреннего мира. Когда он не играет, то чаще всего бывает за-
думчивым и грустным. 

Холерик. Ребенок всегда знает, чего хочет, решителен, бесстрашен. 
Любит риск и приключения. С трудом идет на компромисс. Не прислуши-
вается к мнению других, излишне самостоятелен, чтобы добиться своего, 
бывает вспыльчив и агрессивен. 

Флегматик. Медлительный молчун, полненький и спокойный. Любит 
несколько игрушек, мало фантазирует, играет спокойно. Мало двигается, 
любит поспать, встает поздно, кушает много, в еде не разборчив. 

Особенности обучения с разными типами темпераментов. 
У детей-холериков могут возникать проблемы с поведением из-за излиш-

ней активности и неусидчивости, бурного реагирования на неудачи и кри-
тику. Чтобы их обучение было максимально эффективным необходимо: 

 поговорить с педагогом и попросить его излишне не критиковать ре-
бенка, а в случае крайней необходимости делать это мягко и в индивиду-
альном порядке (то же касается и критики со стороны родителей); 

 не загружать его однообразной и монотонной деятельностью, а да-
вать различные задания. 

Помешать успешному обучению меланхоликов может их медлитель-
ность и утомляемость, сложность переключения между различными ви-
дами деятельности, негативная реакция на неудачи и критику. Сделать 
обучение таких детей более успешным позволит: 

 постепенное, а не быстрое включение их в работу – не требуйте от 
ребенка с таким типом темперамента немедленного ответа на вопрос или 
молниеносного выполнения задания; 

 формирование уверенности в себе и собственных силах; 
 обеспечение ребенку достаточного количества времени на обдумы-

вание, выполнение и проверку задания. 
Дети-флегматики могут испытывать трудности в обучении из-за слож-

ностей в приспособлении к новым ситуациям, излишней медлительности и 
приверженности стереотипным действиям. А поможет им следующее: 

 постепенное, а не быстрое включение их в работу – не требуйте от 
школьника немедленного ответа на вопрос или молниеносного выполне-
ния задания; 
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 формирование уверенности в себе и умения общаться и взаимодей-
ствовать с другими людьми; 

 частая похвала – необходимо найти в деятельности ребенка плюс, 
обратить на это его внимание и похвалить. 

Проблемы в обучение у детей-сангвиников могут возникать из-за не-
усидчивости, поверхностности интересов, недостаточной сосредоточен-
ности на предмете и жажды новых впечатлений. Избежать этого позволит: 
заинтересованность ребенка в предмете: лучше всего разбавлять материал 
интересными примерами, шутками и прочее [4]. 

Темперамент – это природная особенность человека, которая сильно 
влияет на его поведение и успехи. Однако не бывает плохих или хороших 
темпераментов – у каждого из них есть свои плюсы и минусы. 

Таким образом, успешность обучения ребенка с любыми особенно-
стями зависит от оптимальных условий деятельности и нахождения к каж-
дому ребенку индивидуального подхода. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика профессиональ-
ной деятельности сотрудников органов прокуратуры и роль психической 
устойчивости в ее структуре. По результатам эмпирического исследо-
вания автором показано, что психологическая устойчивость является 
одним из основных факторов, определяющих эффективность и успеш-
ность профессиональной деятельности прокуроров. 
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Работа сотрудника прокуратуры имеет свои специфические особенно-
сти, что относит ее к числу профессий, предъявляющих повышенные тре-
бования к психологическим характеристикам человека, его нравствен-
ным, личностным, интеллектуальным качествам. 

Неоспоримым является факт многосторонности деятельности проку-
рора: вместе со знанием законодательства и владением профессиональ-
ными навыками работы и коммуникации, сотруднику прокуратуры необ-
ходимо обладать рядом психологических особенностей, связанных 
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успешностью развития профессиональной компетентности. Кроме того, 
результаты деятельности прокурора часто подвергаются взыскательному 
контролю со стороны общественности, а иногда и имеют негативную 
оценку, что ведет к напряженности условий труда. Таким образом, эффек-
тивность и успешность деятельности прокурорского работника, сохране-
ние и развитие качеств, формирующих его профессиональную компетент-
ность, во многом зависит от его психической устойчивости. 

Факт значимости психической устойчивости в структуре профессио-
нальной компетентности сотрудников органов прокураторы подтвержда-
ется во многих исследованиях специфики данной профессиональной дея-
тельности. Так, по мнению М.В. Кроза, для профессионально успешных 
прокуроров характерна выраженность пяти групп профессионально важ-
ных качеств: социализированности личности, когнитивных (познаватель-
ных), коммуникативных и организаторских способностей, эмоционально-
волевой устойчивости [10]. 

Как продемонстрировано в работах Б.Д. Новикова и С.А. Козлова, вы-
сокая персональная ответственность сотрудников органов прокуратуры за 
принимаемые решения и особые условия труда требуют высокого уровня 
развития адаптивных способностей, адекватной самооценки своих лич-
ностных качеств и профессионального потенциала, социальной зрелости, 
гибкости мышления и нервно-психической, эмоционально-волевой 
устойчивости [17]. 

Данная психограмма сотрудников органов прокуратуры сопоставима 
с моделью профессиональной компетентности, разработанной А.А. Дер-
качом, и включает профессионально-правовую и профессиологическую 
компетентность, социально-перцептивную и коммуникативную компе-
тентность [4]. 

Содержательные аспекты перечисленных факторов непосредственно 
влияют на успех профессиональной деятельности и поэтому требуют от 
сотрудников органов прокуратуры и штатных психологов не только их 
тщательного анализа, но и целенаправленного формирования. 

В этой связи все более актуальной становится проблема психической 
устойчивости сотрудников органов прокуратуры. Как показано в работах 
М.Ф. Секача, недостаточное внимание к этой проблеме может вести к ма-
лопродуктивности деятельности, чрезмерной психической напряженно-
сти, снижению профессионального долголетия [19] и психического и со-
матического здоровья [6]. 

По нашему мнению, психологическая устойчивость выражается в спо-
собности к продуктивной деятельности в кратковременной или длитель-
ной напряженной ситуации, а, соответственно, ПУ играет ключевую роль 
в эффективности всей профессиональной деятельности сотрудников про-
куратуры. Данный факт находит свое подтверждение в исследованиях, 
проведенных не только в органах прокуратуры, но и других правоохрани-
тельных органах и смежных специальностях [12; 18]. 

В частности, как показано в многочисленных работах по этой тема-
тике, высокий уровень психологической устойчивости позволяет успешно 
разрешать межличностные [2; 8] и внутриличностные [20] конфликты; пре-
одолевать стрессовые [11; 14] и сложные профессиональные [3] ситуации в 
организации; противодействовать профессиональной деформации со-
трудников правоохранительных органов [5]. Более того, психологическая 
устойчивость способствует развитию инновационной [21] и антикорруп-
ционной [7] компетентности, адаптивных способностей [9; 13] и ценност-
ных ориентаций [1], выступает как фактор надежности действия профес-
сионала [16]. 
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По результатам нашего исследования, проведенного в органах проку-
ратуры Астраханской области (n = 50), сотрудники, оцениваемые руко-
водством как эффективные, значимо отличаются от «неэффективной» 
группы именно по показателям самооценки психической устойчивости в 
межличностных отношениях (в терминах показателей по методике 
«СПУР» М.Ф. Секача) и саморегуляции (в терминах показателей по мето-
дике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой, шкалы моделирование и 
программирование) (t-критерий Стьюдента: t = 4,51; 3,28; 4,03, при 
p < 0,05, соответственно) [19; 15]. 

Кроме того, для эффективных сотрудников органов прокуратуры ха-
рактерна интегрированность таких аспектов психологической устойчиво-
сти как стойкость, уравновешенность, сопротивляемость (коэффициенты 
корреляции Спирмана: стойкость-уравновешенность r = 0,67; уравнове-
шенность – сопротивляемость r = 0,48; сопротивляемость – стойкость 
r = 0,53, при p < 0,05). То есть, здесь подтверждается высказанное нами 
предположение о значимой роли психологической устойчивости для 
успешности всей профессиональной деятельности сотрудников органов 
прокуратуры. Для прокуроров этой группы также характерен высокий 
уровень развития когнитивных и коммуникативных способностей. 

Неэффективность профессиональной деятельности противоположной 
группы сотрудников можно объяснить дезинтегрированностью професси-
онально важных качеств и недостаточным уровнем развития психической 
устойчивости, что нуждается в дальнейшей разработке методов коррек-
ции. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме восприятия успешной жен-
щины как руководителя, выявлению лидерских качеств. Автор рассмат-
ривает отношение к образу женщины в прошлом и настоящем, раскры-
вает, какой стиль управления наиболее востребован в современном обще-
стве. 
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Проблема дискриминации женщин по гендерному признаку была ак-
туальна многие тысячелетия, и оставила отпечаток в нашем времени. 
Большинство женщин сталкиваются с такой «несправедливостью» при 
приеме на работу, карьерному продвижению. 

Зарождение неравноправия по отношению к женщинам стоит искать в 
глубокой древности. Уже тогда, шли споры, о том «Женщина – человек? 
Имеет ли она душу?». Аристотель считал, что «...женщина – это изуродо-
ванный от природы мужчина». Эзоп утверждал, что «огонь, женщина и 
море – три бедствия». 

С ходом времени отношение к «слабому полу» менялось. Сейчас жен-
щине доступны все способы самореализации, она в праве сама выбирать, 
чем ей заниматься, какую профессию осваивать. Свободная, независимая, 
целеустремленная женщина далеко не редкость. 

Уже долгие годы женщины стремятся попасть на руководящие пози-
ции, но сталкиваются на своем пути с барьером «стеклянного потолка», 
т. е. с невидимой, почти неощутимой преградой, которая на самом деле 
очень велика, и является главным предубеждением, мешающим продви-
жению по службе. Раньше для того, чтобы обойти препятствие, женщины 
были вынуждены подражать мужчинам: скрывать эмоции, копировать 
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стиль управления, раскрывать мужские качества. Совсем недавно исследова-
ния показали, что подражать теперь должны мужчины. Стиль лидерства жен-
щин, стал более востребованный в управлении организацией [2, с. 110]. 

Мнение авторов, рассуждающих над проблемой лидерства, расхо-
дятся. Одни стоят на том, что пол не определяет стиль лидерства, другие 
считают, что мужчины и женщины управляют по-разному, и выделяют 
мускулинный и фемининный стиль. 

Согласно мускулинному и фемининному стилю лидерства, суще-
ствуют основные качества лидеров мужчин и лидеров женщин. 

Мужчинам присуща соревновательность, сильный контроль со сто-
роны лидера, иерархическая власть, бесстрастное, аналитическое реше-
ние задач. 

Женщинам – отзывчивость, сотрудничество руководителей и подчи-
ненных, слабый контроль со стороны лидера, решение задач путем инту-
иции и эмпатии [3, с. 178]. 

Проблематикой данной статьи стало выявления в ходе исследования 
лидерских качеств у женщин, и возможность их реализации. 

Было проведено тестирование по методике Е.С. Фёдорова; О.В. Ерё-
мина, Т.А. Мироновой «Я – лидер» среди группы студенток-менеджеров. 
В тестовом экземпляре были представлены 48 вопросов на выявления ли-
дерских качеств. 

По данным исследования, среди протестированных респондентов жен-
ского пола у 29% были отмечены такие слабо развитые качества, как уме-
ние управлять собой, знание основных правил организационной работы; 
у 14% всех исследуемых к слабовыраженным качествам относится спо-
собность влияния на окружающих и организаторские способности. 

Наиболее хорошо развиты качества осознание цели, умение решать 
проблемы 57%; организаторские способности 42%; умение работать с 
группой 86%. 

Средне развиты качества влияние на окружающих 86%; умение управ-
лять собой, знание правил организаторской работы 57%; осознание цели, 
организаторские способности 42%. 

По результат тестирования, превалирующий процент по лидерским ка-
чествам, среди всех опрощенных студенток, пришелся на умение работать 
с группой. У женщин, в отличие от мужчин более развиты навыки меж-
личностных отношений. Стиль лидерства у «слабого пола» более демо-
кратичный и направлен на партнерские отношения. У мужчин же более 
авторитарный стиль, направленный на полный контроль и иерархию вла-
сти. 

Навыки осознания цели, умение решать проблемы так же высоки у 
большинства протестированных. Данные качества, необходимы для ли-
дера, вне зависимости от половых различий. Ведь решение любой орга-
низационной задачи, требует правильной постановки цели. Но все же 
женщины больше ориентированы на отношения, чем на достижение за-
дачи, в отличии от мужчин. 

Около одной трети протестированных имеют слабо развитое качество 
управления собой, это можно объяснить тем, что женщина более эмоцио-
нально подвержена ситуационным изменениям, импульсивна. А благо-
даря высокой эмпатии, она способна с большей легкостью убеждать и мо-
тивировать работников. 

Слабое развитие такого качества, как знание правил организационной 
работы, заключается в том, что женщина в основном, строит управление, 
опираясь на природную интуицию. И зачастую, это толкает ее на оправ-
данный риск, который незамедлительно приносит результат. 
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Профессиональные возможности женщин никогда не оценивались по 
достоинству, и долгое время совсем оставались без внимания. Женщина в 
большей степени обладает всеми качествами необходимыми руководи-
телю. Недавние исследования показали, что женский стиль лидерства 
наиболее подходящий для организации работы персонала и управление 
предприятием. Чтобы стать настоящим лидером, не так важен пол, любые 
лидерские качества, можно реализовать в отличие от ситуации. Лидером 
становится тот, кто создает себя, оттачивает свой природный потенциал и 
добивается определенных высот. 
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Аннотация: дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни 
человека, всего первые семь лет. Главным в этом возрасте является раз-
витие эмоций. Авторами в данной работе раскрывается мысль о том, 
что знание об эмоциональности, эмоциональных особенностях человека 
дает педагогу возможность судить о направленности личности. 

Ключевые слова: дошкольное детство, эмоции, разум, психическое 
развитие, старший дошкольный возраст, воспитание. 

Раннее и дошкольное детство – это время, когда эмоции господствуют 
над всеми сторонами жизни ребенка, управляют и регулируют все осталь-
ные его психические функции. Эмоции ребёнка дошкольного возраста 
проявляются в первую очередь при взаимодействии с яркими, интерес-
ными объектами окружающей действительности. Эмоциональные про-
цессы являются той сферой психического бытия ребёнка, которая заря-
жает и регулирует все остальные его функции. Эмоции играют своеобраз-
ную ориентирующую и регулирующую роль в той деятельности, в кото-
рой они формируются. 

С первых дней жизни ребенок сталкивается с многообразием окружа-
ющего мира. Взрослые, прежде всего родители, не только знакомят ма-
лыша со всем тем, что его окружает, но всегда в той или иной форме вы-
ражают свое отношение к вещам, поступкам, явлениям с помощью инто-
наций, мимики, жестов, речи. 
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Как одно из условий возникновения у дошкольника сложных эмоций 
и чувств обнаруживается взаимосвязь и взаимозависимость эмоциональ-
ных и познавательных процессов – двух наиболее важных сфер его пси-
хического развития. 

Воспитание чувств у ребенка должно служить, прежде всего, форми-
рованию гармонически развитой личности, и одним из показателей этой 
гармонии является определенное соотношение интеллектуального и эмо-
ционального развития. Эмоции не развиваются сами по себе. Они не 
имеют своей собственной истории. Изменяются установки личности, ее 
отношения к миру, и вместе с ними преобразуются эмоции. 

Воспитание через эмоциональное воздействие – очень тонкий про-
цесс. Основная задача заключается не в том, чтобы подавлять и искоре-
нять эмоции, а в том, чтобы надлежащим образом их направлять. 

Эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции. Чувства ре-
бенка в таких острых ситуациях лучше не оценивать – это повлечет за со-
бой лишь непонимание или негативизм. Нельзя требовать от ребенка не 
переживать то, что он переживает, чувствует; можно ограничивать лишь 
форму проявления его негативных эмоций. Основные изменения в эмоци-
ональной сфере у детей на этапе дошкольного детства обусловлены установ-
лением иерархии мотивов, появлением новых интересов и потребностей. 

Чувства ребенка-дошкольника постепенно теряют импульсивность, 
становятся более глубокими по смысловому содержанию. Постепенно ре-
бенком-дошкольником осваиваются экспрессивные формы выражения 
эмоций – интонация, мимика, пантомимика. Овладение этими вырази-
тельными средствами, кроме того, помогает ему глубже осознать пережи-
вания другого. Свое влияние на эмоциональное развитие оказывает раз-
витие познавательной сферы личности, в частности, включение речи в 
эмоциональные процессы, что приводит к их интеллектуализации. 

На протяжении дошкольного детства особенности эмоций проявля-
ются вследствие изменения общего характера деятельности ребенка и 
усложнением его отношений с окружающим миром. Эмоциональное раз-
витие дошкольника связано, прежде всего, с появлением у него новых ин-
тересов, мотивов и потребностей. Важнейшим изменением в мотивацион-
ной сфере выступает возникновение общественных мотивов, уже не обу-
словленных достижением узколичных, утилитарных целей. Интенсивно 
начинают развиваться социальные эмоции. 

Ключевыми моментами эмоционального развития ребенка дошколь-
ного возраста являются: 

 освоение социальных форм выражения эмоций; 
 формируется чувство долга, получают дальнейшее развитие эстети-

ческие, интеллектуальные и моральные чувства; 
 благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными; 
 эмоции являются показателем общего состояния ребенка, его психи-

ческого и физического самочувствия. 
Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном воз-

расте. 
Эмоциональное развитие дошкольника связано, прежде всего, с появ-

лением у него новых интересов, мотивов и потребностей. Важнейшим из-
менением в мотивационной сфере выступает возникновение обществен-
ных мотивов, уже не обусловленных достижением узколичных, утилитар-
ных целей. Интенсивно начинают развиваться социальные эмоции. 

К изменениям в эмоциональной сфере приводит установление иерар-
хии мотивов. Выделение основного мотива, которому подчинена целая 
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система других, стимулирует устойчивые и глубокие переживания. При-
чем они относятся не к ближайшим, сиюминутным, а достаточно отдален-
ным результатам деятельности. 

Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном воз-
расте заключаются в том, что ребенок осваивает социальные формы вы-
ражения чувств, также изменяется роль эмоций в деятельности ребенка, 
формируется эмоциональное предвосхищение, формируются высшие 
чувства – нравственные, интеллектуальные, эстетические, появляется 
способность предвидеть эмоциональные результаты своей деятельности, 
дошкольник превращается в субъект эмоциональных отношений, сопере-
живая другим людям. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это пе-
риод начальной социализации ребенка. Человек в течение жизни получает 
большое количество эмоциональных впечатлений, среди которых немало 
отрицательных, пугающих. Растущая и развивающаяся личность должна 
иметь возможность соотносить свои эмоциональные переживания с эмо-
циональными переживаниями близкого окружения, развивать и корректи-
ровать свою эмоциональную сферу. 

Поэтому дошкольное образовательное учреждение, являющееся 
начальным звеном системы народного образования, имеет свою специ-
фику, определяемую не только возрастными возможностями, но и усло-
виями жизнедеятельности в них детей. Современный детский сад, должен 
стать местом, где ребенок получает возможность широкого эмоцио-
нально-практического самостоятельного контакта с наиболее близкими и 
значимыми для его развития сферами жизни. Накопление ребенком под 
руководством взрослого ценного опыта познания, деятельности, творче-
ства, постижение им своих возможностей, самопознание – вот путь, кото-
рый способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника. 
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