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П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя актуализировалась проблема форми-
рования ценностных ориентаций школь-

ников с ограниченными возможностями здоро-

вья в связи с ориентацией общества на поддер-
жание и укрепление здоровья как базовой цен-
ности человека. Для современной школы одной 
из ведущих в связи с этим является задача фор-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Г.И. Чижакова (Красноярск, Россия), И.В. Дуда (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена рассмотре-

нию проблемы формирования ценностных ориента-
ций школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в современной школе. Целью статьи явля-
ется предъявление анализа результатов исследова-
ния ценностных ориентаций школьников, больных 
сколиозом и учащихся с нарушением слуха. В статье 
представлен обзор литературы по проблеме форми-
рования личности: философский, психологический, 
педагогический аспекты, а также литература по про-
блеме обучения и воспитания школьников с наруше-
нием слуха и больных сколиозом. 

Методологической основой исследования по-
служили труды А.М. Гендина, его работы о лично-
сти как субъекте ценностного освоения действитель-
ности; работы Д.А. Леонтьева о том, что ценностные 
ориентации отражены в смысловой сфере личности и 
раскрывают принятие и интериоризацию личностью 
социальных ценностей; работы В.В. Николаевой о 
том, что любое хроническое заболевание встроено в 
систему смысловой сферы личности и оказывает зна-
чительное влияние на отношение личности к окружа-
ющей действительности. 

Основанием выбора методов исследования яви-
лось понимание структуры ценностных ориента-
ций как совокупности когнитивного, эмоционально-
оценочного и поведенческого компонентов, кото-
рые реализуются через знание и понимание сущно-
сти ценностей, эмоциональное отношение к ним, го-
товность к их реализации в поведении и деятельно-
сти. Использовались методика «Ценностные ориен-
тации» М. Рокича, адаптированная В. Ядовым, мето-
дика «Комплексное изучение самооценки и ценност-
ных ориентаций», модифицированная И.П. Шаховой,                         

методика «Ценностные ориентации» (авторы                       
О.И. Мотков, Т.А. Огнева), метод экспертных оценок 
педагогов, метод неоконченных предложений, анкета 
«Определение ценностных ориентаций старшеклас-
сников» (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина). В заключе-
ние представлен анализ результатов исследования.

Результаты. Представлен сравнительный анализ 
направленности ценностных ориентаций школьников с 
ограниченными возможностями здоровья и школьни-
ков, не имеющих хронические заболевания. Получен-
ные данные подтверждают положение гипотезы о том, 
что доминирующей в системе ценностных ориентаций 
школьников с ограниченными возможностями здоро-
вья является ценность здоровья, которая воспринима-
ется ими как смыслообразующая, определяющая даль-
нейшую направленность поведения и деятельности.

Заключение. В силу актуальности и практиче-
ской значимости проблемы обозначена необходи-
мость выявления и научного обоснования подходов, 
способствующих формированию ценностных ориен-
таций школьников с ограниченными возможностями 
здоровья в современной образовательной практике.

Авторский вклад заключается в осуществлении 
теоретического анализа научной литературы, опре-
делении и обосновании методов исследования, об-
работке и анализе данных изучения сформированно-
сти ценностных ориентаций школьников с нарушени-
ем слуха и больных сколиозом. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ори-
ентации, сколиоз, смысловая сфера личности, цен-
ностное отношение, ценностная установка, ин-
клюзивное образование, социальная ситуация раз-
вития, ведущий мотив деятельности, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, общечелове-
ческие ценности.
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Г.И. ЧИЖАКОВА, И.В. ДУДА. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

мирования у школьников направленности на 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Решение этой задачи возможно при условии 
осмысления традиционной системы формиро-
вания ценностных ориентаций больных сколи-
озом школьников в образовательном простран-
стве с позиции аксиологического подхода. Це-
лью статьи является предъявление анализа ре-
зультатов исследования ценностных ориента-
ций школьников, больных сколиозом и учащих-
ся с нарушением слуха. 

Методологической основой исследова-
ния послужили труды А.М. Гендина, его работы 
о личности как субъекте ценностного освоения 
действительности; работы Д.А. Леонтьева о том, 
что ценностные ориентации отражены в смыс-
ловой сфере личности и раскрывают принятие и 
интериоризацию личностью социальных ценно-
стей; работы В.В. Николаевой о том, что любое 
хроническое заболевание встроено в систему 
смысловой сферы личности и оказывает значи-
тельное влияние на отношение личности к окру-
жающей действительности. 

 Рассмотрим сущность ценностных ори-
ентаций. Понятие «ценностная ориентация» 
было введено У. Томасом и Ф. Знанецким, ко-
торые рассматривали ценностную ориентацию 
как установку личности, определяющую на-
правленность ее поведения [Чижакова, 2014]. 
Понятие «ценностная ориентация» в филосо-
фии рассматривается во взаимосвязи с такими 
ценностными категориями, как «норма», «мо-
раль», «ценность», «нравственность» [Чижако-
ва, 2014]. В педагогике ценностные ориентации 
трактуются как ценностное отношение, харак-
теризующее взаимосвязь объектного и субъ-
ектного, внешнего и внутреннего и определя-
ющее направленность личности на ценностные 
объекты [Казакина,1989]; связующий элемент 
сознания и самосознания; вербализованные и 
осознанные субъектом идеологические, поли-
тические, моральные, эстетические основания 
оценивания объектов [Яницкий, 2010]. В осно-
ве функционирования ценностных ориента-
ций лежат ценности. Они отражаются в созна-
нии индивида, его отношении к окружающей 

действительности и проявляются в поведении 
и деятельности. В приведенных определениях 
понятия «ценностная ориентация» лежит фило-
софское понимание сущности названной кате-
гории, где предметом рассмотрения оказыва-
ется не только отношение человека к окружа-
ющему миру, но и сам механизм его внутрен-
ней сознательной деятельности, его духовно-
волевая организация и нравственная природа. 
Мы считаем, что ценностные ориентации осно-
вываются на знании о ценностях; обнаружива-
ются в ценностном отношении к окружающей 
действительности и проявляются в ценностном 
поведении как целенаправленных действиях, 
регулируемых принятыми ценностями. В целом 
ценностные ориентации являются интегратив-
ной характеристикой, ядром целостности лич-
ности. Они включают систему установок, субъ-
ективных отношений к явлениям, событиям, к 
собственной роли личности в них, являются ре-
гулятором ее поведения и деятельности. 

 Подходы к формированию ценностных ори-
ентаций раскрывают совокупность педагогиче-
ских приемов, средств, обеспечивающих ста-
новление системы устойчивых отношений лич-
ности школьника, принятия ими образователь-
ных, воспитательных ценностей как базовых для 
человека, формирование установок на те или 
иные ценности материальной и духовной куль-
туры в работах таких ученых, как Е.В. Бондарев-
ская, Б.С. Круглов, Б.Т. Лихачев, Г.Н. Прозументо-
ва и др. [Дуда, 2010]. 

В теории проблема формирования ценност-
ных ориентаций школьников рассматривается 
современными учеными в различных направле-
ниях – соотношение ценностных ориентаций и 
интересов школьников [Леонтьев, 1996], психо-
логические аспекы формирования ценностных 
ориентаций и интересов школьников [Тихонова, 
2015], зависимость социальной активности лич-
ности от ее ценностных ориентаций [Крюков, 
Данилкова, 2003]. Проводятся исследования по 
изучению влияния региональных условий на 
формирование ценностных ориентаций школь-
ников [Тимофеева, 2009; Соколов, 2013], семьи 
на ценностные ориентации и интересы школь-
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ников, здоровья школьника на направленность 
его ценностных ориентаций [Собкин, 1997; Реут, 
1999; Дуда, 2010]. Разработаны практические 
рекомендации по формированию ценностных 
ориентаций школьников [Белогорцев, 2017].

Практический опыт формирования цен-
ностных ориентаций раскрывается на материа-
ле субъектов разного возраста и отражает осо-
бенности формирования ценностных ориента-
ций школьников, студентов, преподавателей. У 
младших школьников педагоги в основном ис-
следуют вопросы формирования общечеловече-
ских ценностей и нравственных качеств [Козло-
ва, 2001; Калинина, Скоморохова, 2014; Чиплие-
ва, 2016]. Данная группа исследований немного-
численна. Это объясняется тем, что, с одной сто-
роны, система ценностных ориентаций у школь-
ников данного возраста только формируется, 
она нестабильна, иерархия ценностей подвиж-
на, в большей степени зависима от требований 
значимых для ребенка взрослых; с другой – от-
сутствуют диагностические материалы, позволя-
ющие изучать ценностные ориентации школь-
ников этого возраста.

Изучаются вопросы формирования цен-
ностных ориентаций в подростковом возрасте. 
Именно старший подростковый возраст призна-
ется учеными О.С. Богдановой, И.В. Дубровиной, 
А.В. Кирьяковой, Т.Н. Мальковской, И.М. Осмо-
ловской как оптимальный для формирования 
ценностных ориентаций [Казакина, 1989; Кле-
пиков, 2011; Логутова 2015]. Это положение ар-
гументируется тем, что на данном возрастном 
этапе происходят изменения в различных сфе-
рах личности, которые являются предпосылка-
ми формирования ценностных ориентаций.

В частности, исследованиями Н.А. Волко-
вой, которая изучает динамику ценностных 
ориентаций в структуре личностных характери-
стик школьников, установлено, что изменения в 
системе ценностных ориентаций являются важ-
нейшим показателем возрастного развития. 
Эта динамика обнаруживается в смене доми-
нирующих ориентаций, при усилении или осла-
блении структурированности всей системы. Ис-
следователем выделены периоды становления 

ценностных ориентаций в пределах школьного 
обучения. Первый период (1–4 классы) харак-
теризуется формированием высокоинтегриро-
ванной плеяды ценностей, структурообразую-
щим компонентом которой является ориента-
ция на нравственные показатели. Второй пери-
од (5–7) классы начинается с резких деструктив-
ных изменений, сменяющихся усилением связ-
ности показателей. В конце периода образуется 
высокоинтегрированная плеяда, в центре кото-
рой находится интеллектуально-волевой блок. 
Отличительной чертой третьего периода (8–10 
классы) является усиление тесноты связей и пе-
ремещение в центр плеяды ориентации на лю-
дей и общество. Наиболее вариативны ориен-
тации на интеллектуальные характеристики и 
на других людей. Ориентации на нравственные 
характеристики и материальные ценности бо-
лее стабильны [Казакина, 1989; Журавлев, Дро-
бышева, 2008; Калинина, 2011]. 

ФГОС НОО отмечает необходимость фор-
мирования национальных ценностей, ценности 
семьи и общества, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств, а также готовность к нрав-
ственному самосовершенствованию, духовно-
му саморазвитию; формирование ценностно-
смысловых установок обучающихся, отражаю-
щих их индивидуально-личностные позиции, 
направленные на выполнение правил здорово-
го и безопасного для себя и окружающих обра-
за жизни. В том числе в ФГОС подчеркивается 
необходимость обеспечения условий для инди-
видуального развития всех обучающихся, в осо-
бенности тех, кто в наибольшей степени нужда-
ется в специальных условиях обучения, – детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В 
педагогической науке недостаточно исследова-
ний, выявляющих особенности ценностных ори-
ентаций школьников с соматической патологи-
ей, не определены педагогические условия их 
формирования. Б.В. Зейгарник, В.В. Николаева, 
А.Ш. Тхостов отмечают, что личность школьни-
ка с хроническими соматическими заболевани-
ями определяется как измененная. Изменяет-
ся содержание ведущего мотива деятельности. 
Имеющийся мотив заменяется новым, который             

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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направлен на сохранение здоровья, и в целом 
происходит постепенное переподчинение всей 
мотивационной сферы этому новому мотиву. 
Необходимо также отметить, что соматический 
недуг, преломляясь через призму уже сформи-
рованных или формирующихся потребностей 
и мотивов, приобретает различный по свое-
му индивидуальному наполнению личностный 
смысл, то есть болезнь оказывается встроенной 
в систему смысловой сферы [Дуда, 2010]. 

При этом любая хроническая болезнь ставит 
человека в психологически особые жизненные 
обстоятельства, создает особую социальную си-
туацию развития психики человека. Это отража-
ется как на развитии субъекта, так и на течении 
заболевания. 

Результаты исследования. В рамках дея-
тельности научной аксиологической школы в те-
чение пятнадцати лет изучается направленность 
ценностных ориентаций школьников с хрониче-
скими заболеваниями, осуществляется их срав-
нение с направленностью ценностных ориента-
ций здоровых школьников. 

Изучение Г.И. Чижаковой, И.В. Дудой цен-
ностных ориентаций 120 школьников стар-
ших классов с различной степенью выражен-
ности сколиотической болезни, проведенное 
на базе школы-интерната № 1 г. Красноярска в                         
2002–2005 гг., свидетельствует о том, что у боль-
ных сколиозом школьников ценностные ориен-
тации не сформированы как в когнитивном, эмо-
циональном, поведенческих планах, так и в пла-
не их направленности на ценности познания, по-
зитивного восприятия себя и другого как лично-
сти [Дуда, 2010]. Доминирующей в системе цен-
ностных ориентаций больных сколиозом школь-
ников является ценность здоровья, которая вос-
принимается ими как смыслообразующая, опре-
деляющая дальнейшую направленность пове-
дения и деятельности. 119 респондентов при-
своили данной ценности наибольший ранг. При 
проведении опытно-экспериментальной работы 
авторы опирались на результаты исследований, 
осуществляемых коллективом преподавателей 
Красноярского педагогического университета 
им. В.П. Астафьева. А.М. Гендиным, М.И. Сер-

геевым, В.И. Усаковым, В.В. Шабуниным изуча-
лись ценностные ориентации здоровых школь-
ников и учащихся с хроническими заболевани-
ями. Ими было установлено, что у школьников с 
ограниченными возможностями здоровья, в от-
личие от здоровых, на первом месте находится 
ценность здоровья как наиболее значимая, яв-
ляющаяся регулятором их поведения и деятель-
ности. В качестве малозначимых и незначимых 
были указаны ценности образования, воспита-
ния, самоконтроля, являющиеся приоритетны-
ми для здоровых школьников старшего школь-
ного возраста (данные центра комплексных со-
циологических исследований Красноярского го-
сударственного педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева [Гендин и др., 2004]. В об-
разовательном процессе школы были реализо-
ваны организационно-педагогические условия, 
способствующие формированию у школьников 
ценностных ориентаций. 

Дифференциация и индивидуализация 
были определены в качестве значимого органи-
зационно-педагогического условия формирова-
ния ценностных ориентаций больных сколиозом 
школьников в учебно-воспитатель-ном процессе 
школы-интерната, так как они позволяют адапти-
роваться больным сколиозом детям к новой сре-
де, в которой протекает их познавательная дея-
тельность, к требованиям новых учителей, кол-
лективу сверстников. При разработке и реализа-
ции данного организационно-педагогического 
условия мы опирались на ценностный аспект 
образования, который, по мнению ряда ученых, 
прежде всего есть процесс становления и разви-
тия целостной системы представлений личности 
о мире, так как оно дает возможность ориен-
тироваться в окружающем социуме и осущест-
влять жизнедеятельность.

Значимым представлялось также созда-
ние воспитательного пространства в школе. В 
определении стратегии и тактики его построе-
ния учитывался тот факт, что ценности творче-
ства, активной деятельной жизни, общественно-
го признания занимают последние места в ие-
рархии ценностей больных сколиозом школьни-
ков, в то время как названные ценности у здо-
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ровых школьников занимают лидирующие по-
зиции. Данные ценности относятся прежде все-
го к сфере человеческих отношений, всесторон-
не учитывают основные потребности личности, 
интегрируют в себе направленность на социаль-
ную адаптацию и индивидуализацию личности. 

Поскольку одним из основных психотравми-
рующих факторов нахождения больного сколио-
зом ребенка в школе-интернате является отрыв 
ребенка от семьи (в школе-интернате больные 
сколиозом школьники находятся шестидневную 
неделю), значимым условием мы рассматрива-
ли взаимодействие педагогического коллектива 
с родителями учащихся школы-интерната.

Мы учитывали, что именно в процессе об-
щения с членами семьи ребенок усваивает об-
щечеловеческий опыт, накапливает знания, 
овладевает определенными умениями и навы-
ками, формирует сознание и самосознание, вы-
рабатывает убеждения, идеалы, ценности; раз-
вивает духовные потребности, нравственные 
и эстетические чувства. Реализация названных 
условий осуществлялась в течение трех лет. По 
окончании опытно-экспериментальной рабо-
ты были получены следующие результаты. Зна-
чительно изменилось ранговое место ценности 
познания (переместилась с 16 на 2 место). В чис-
ле предпочитаемых школьниками указываются 
ценности профессиональной самореализации: 
творчество – 4 место (было 15), интересная ра-
бота – 6 место (было 13); ценности межличност-
ного общения (общественное признание) – 5 ме-
сто (было 9). Значимым моментом мы считаем 
изменение рангового места ценности развития 
(9 ранговое место вместо 17). Положительным 
фактом является возрастание значимости интел-
лектуальных ценностей в иерархии инструмен-
тальных ценностных предпочтений школьников, 
больных сколиозом. Так, ценность образованно-
сти стала занимать 3 ранговое место по сравне-
нию с 16 на начало опытно-экспериментальной 
работы, ценность самоконтроля – 5 место по 
сравнению с 15. Положительной тенденцией яв-
ляется становление ценности эмоционального 
мироощущения (жизнерадостность) в качестве 
значимой (6 место по сравнению с 16 местом).

Изменилось соотношение школьников, 
больных сколиозом, по уровню проявления цен-
ностей в деятельности и общении. По мнению 
экспертов, поведенческий компонент ценност-
ных ориентаций больных сколиозом школьни-
ков значительно улучшился по шкалам «Позна-
ние как ценность», «Я-ценность» «Ответствен-
ность как ценность». Так, по шкале «Познание 
как ценность» с высоким уровнем сформиро-
ванности поведенческого компонента ценност-
ных ориентаций стало 32 школьника (26,6 %) по 
сравнению с 13 респондентами (10,8 %) на нача-
ло опытно-экспериментальной работы; по шка-
ле «Я-ценность» – 29 человек (24,2%) по срав-
нению с 6 (5 %); по шкале «Ответственность как 
ценность» – 53 человека (44,7 %) по сравнению с 
16 (13,3 %). Реализация разных форм дифферен-
циации и индивидуализации обучения больных 
сколиозом школьников ориентирует их на раз-
витие познавательной активности посредством 
целенаправленного воздействия на мотива-
ционную сферу личности; обеспечение их само-
стоятельной работы, в том числе исследователь-
ского характера, что способствует усвоению цен-
ностной информации на личностно-смысловом 
уровне, принятию ценностей как личностно зна-
чимых, осуществлению осознанной коррекции 
направленности ценностных ориентаций на 
ценности образования, здоровья. 

Включение больных сколиозом школьников 
в работу по индивидуальным образовательно-
лечебными программам стимулирует школь-
ников к самостоятельному познанию, разви-
тию целеполагания, рефлексии, контрольно-
оценочной деятельности, что обеспечивает 
принятие и формирование готовности к реали-
зации ценностей в поведении, деятельности, 
общении.

Организации деятельности Индивидуально-
адаптивной школы способствует ценностному 
отношению к процессу познания, приобретению 
социального опыта, сознанию учения как лич-
ностного смысла, формированию позитивного 
отношения к процессу познания в целом и на-
правленности его на ценность образования как 
значимую для личностного развития. 
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Создание и освоение воспитательного про-
странства школы-интерната посредством вклю-
чения больных сколиозом школьников в разно-
образные виды деятельности (ученического са-
моуправления, трудовой, культурно-досуговой, 
спортивной, коммуникативной и др.), использо-
вание вариативных форм (фольклорные празд-
ники, клубы, конкурсы и др.) обеспечивает об-
мен ценностями, развитие потребности в пози-
тивной ценностной ориентировке школьников с 
целью принятия воспитательных ценностей как 
нравственной основы личности.

Организация совместной проектной де-
ятельности педагогов и учащихся, их роди-
телей способствует формированию ценност-
ных ориентаций на основе сотрудничества, со-
творчества через создание атмосферы довери-
тельности, взаимопонимания, диалогичности                                       
в общении. 

Реализация различных форм взаимодей-
ствия педагогического коллектива с родителя-
ми больных сколиозом учащихся (Универси-
тет педагогических знаний, психолого-медико-
педагогический консилиум, семейная гости-
ная, телефон доверия и др.) позволяет создать 
ценностно-смысловое пространство педагогов, 
учащихся, родителей как субъектов целостного 
учебно-воспитательного процесса, что способ-
ствует формированию ценностных ориентиров 
поведения школьников. 

В пилотажном исследовании, проведенном 
И.В. Дудой и М.А. Лукаевой в 2016 г., выявлялись 
особенности ценностных ориентаций младших 
подростков с нарушением слуха. По результатам 
исследования были разработаны методические 
рекомендации для педагогов по формированию 
ценностных ориентаций данной категории де-
тей. Исследование проводилось на базе КГСОУ 
«Красноярская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат I и II 
вида». В нем принимали участие 24 учащихся в 
возрасте 10–12 лет. Дети имеют сенсоневраль-
ную тугоухость.

С целью исследования ценностной сферы 
младших подростков использовались методики 
«Комплексное изучение самооценки и ценност-

ных ориентаций», модифицированной И.П. Ша-
ховой, «Ценностные ориентации» (авторы 
О.И. Мотков, Т.А. Огнева), метод экспертных 
оценок педагогов [Маслова, 2013].

Обработка данных позволила выявить на-
личие у школьников достаточно четкой картины 
ценностей (разница относительного веса меж-
ду наиболее и наименее значимыми ценностя-
ми составляет 5 баллов). Дети способны опре-
деляться со своими предпочтениями и стрем-
лениями, отделять главные жизненные цели от 
второстепенных, ориентироваться в морально-
нравственной сфере, выявляя позитивно, нега-
тивно и нейтрально ценные аспекты.

Наибольший вес в группе школьников с 
нарушением слуха имеют ценности «хорошо 
учиться» (вес составляет 5,7 балла), второе ме-
сто занимает ценность «здоровый» (5,2 балла), 
«умный» (вес составляет 4,6 балла). Незначимы-
ми ценностями являются ценности «красивый» 
(вес составляет 1,9 балла) и «веселый» (вес со-
ставляет 1,2 балла). Таким образом, для школь-
ников высокозначимыми являются ценности 
здоровья, успешной учебной деятельности, ин-
теллектуального развития и аккуратности.

Результаты исследования ценностных ори-
ентаций по методике «Ценностные ориента-
ции» (авторы О.И. Мотков, Т.А. Огнева) позволил 
выявить значимость для школьников таких цен-
ностей, как «хорошее материальное благополу-
чие», «саморазвитие личности», «известность, 
популярность», «уважение и помощь людям, от-
зывчивость», «физическая привлекательность, 
внешность», «теплые, заботливые отношения 
с людьми», «высокое социальное положение», 
«творчество», «семья», «здоровье».

Самую высокую значимость для младших 
школьников с нарушением слуха имеет цен-
ность «семья», на втором месте по значимо-
сти ценность «здоровье», среднюю значимость 
имеют такие внутренние ценности, как «теплые, 
заботливые отношения с людьми», «уважение и 
помощь людям, отзывчивость», «саморазвитие 
личности», менее значимы для них такие цен-
ности, как «высокое социальное положение», 
«творчество». 
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У детей с нарушением слуха меньшее значе-
ние имеют такие внутренние ценности, как слу-
жение людям (уважение и помощь людям, от-
зывчивость) и общение с другими людьми (те-
плые, заботливые отношения с людьми). Анализ 
комментариев показал, что дети с нарушением 
слуха сталкиваются с трудностями в общении 
с людьми, а особенно со сверстниками с нор-
мальным слухом, что проявляется в насмешках, 
издевательствах и т.п.

Эксперты (классные руководители, учителя 
и воспитатели) отмечают, что школьники с на-
рушением слуха в меньшей мере ориентирова-
ны на общественную деятельность, самостоя-
тельные социальные пробы, ожидают внешне-
го алгоритма, помощи и подсказок со стороны 
взрослого.

Результаты исследований показали, что в 
большей степени у младших школьников с на-
рушением слуха сформированы ценности здо-
ровья и семейной жизни. У большинства млад-
ших школьников с нарушением слуха отсутству-
ют ценностные ориентации на выполнение со-
циальных функций. Кроме того, у данной кате-
гории школьников часто возникают сложности в 
принятии социальных ролей.

Данные проведенного исследования свиде-
тельствуют, что ценностные ориентации млад-
ших подростков с нарушением слуха обладают 
определенным своеобразием. В иерархии их 
ценностных ориентаций первые места занимает 
ценность здоровья, и эта ценность определяет 
их деятельность, поведение, отношение к свер-
стникам, в отличие от здоровых школьников.

Все эти факторы приводят к тому, что адек-
ватной социальной адаптации не происходит, 
ребенок не может полностью реализовать свои 
потребности. Успешное формирование ценност-
ных ориентаций у данной категории школьников 
необходимо, на наш взгляд, начинать не только 
с его личностного развития, но и с изменений 
той среды, в которой он воспитывается. Преоб-
ладающий в системе «педагог – воспитанник» 
опекающий стиль отношений и директивная на-
правленность действий со стороны взрослого 
приводит к возникновению несформированно-

сти мотивационной сферы (отсутствие внутрен-
него плана деятельности); неадекватного уров-
ня притязаний; потребительскому отношению к 
окружающим; пассивности в деятельности; не-
принятию себя, частой смене настроения; нару-
шению системы целеполагания. По нашему мне-
нию, необходимо обратить внимание на органи-
зацию социально и личностно значимой дея-
тельности для детей с хроническими заболева-
ниями; использование технологий, активизиру-
ющих процессы развития самосознания и само-
оценки, формирующих установку на коррекцию 
негативного поведения; развитие взаимоотно-
шений между взрослыми и детьми на основе 
сотрудничества, диалога. При этом важно созда-
вать условия для формирования у школьников 
положительного самоощущения – уверенности 
в своих возможностях в пространстве доброже-
лательного отношения к ребенку. Это позволит 
развивать положительное отношение ребен-
ка к себе, другим людям, окружающему миру, 
его коммуникативную и социальную компетент-
ность, формировать нормы нравственного пове-
дения, социальные навыки, готовность помочь 
другим людям, доброжелательность, внима-
тельность к окружающим, самостоятельность. 

Заключение. В целом результаты исследо-
вания ценностных ориентаций школьников с 
хроническими заболеваниями, полученные в 
2002–2005 и в 2016 гг. доказывают, что систе-
ма ценностных ориентаций школьников с огра-
ниченными возможностями здоровья отлича-
ется от системы ценностных ориентаций здоро-
вых в когнитивном, эмоциональном, поведенче-
ском планах и требует специального изучения. 
Необходимо выявление и научное обоснование 
подходов, способствующих формированию цен-
ностных ориентаций школьников с ограничен-
ными возможностями здоровья в современной 
образовательной практике.
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THE FORMATION OF VALUES OF STUDENTS 
WITH A PHYSICAL CONDITION IN MODERN SCHOOL
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Abstract
Problem and purpose. The article is devoted to the 

problem of formation of values of schoolchildren with a 
physical condition in modern school. The purpose of the 
article is to present an analysis of the results of the study 
of values of schoolchildren with scoliosis and students 
with hearing impairment. The article presents a review of 
literature on the problem of personality formation: philo-
sophical, psychological, pedagogical aspects, as well as lit-
erature on the problem of teaching and educating school-
children with hearing impairment and with scoliosis.

The methodological basis of the study was the 
works of A.M. Gendin, his work on the individual as a 
subject of value assimilation of reality; the works of D.A. 
Leont,ev saying that values are reflected in the semantic 
sphere of the individual and reveal the acceptance and 
internalization of the social values by the individual; the 
works of V.V. Nikolaeva, who writes that any chronic dis-
ease is built into the system of the sense sphere of the 
personality and has a significant influence on the atti-
tude of the personality to the surrounding reality.

The basis for the choice of research methods was 
the understanding of the structure of values as a com-
bination of cognitive, emotional-evaluative and behav-
ioral components that are realized through knowledge 
and understanding of the essence of values, emotional 
attitude towards them, readiness for their implementa-
tion in behavior and activities. We used the methodol-
ogy “The System of Values” by M. Rokić, adapted by V. 

Yadov, the method “Complex study of self-esteem and 
values”, modified by I.P. Shakhova (authors O.I. Motkov,                       
T.A. Ogneva), the method of expert evaluations of teach-
ers, the method of unfinished sentences, the question-
naire “Determining values of high school students” 
(M.I. Lukyanova, N.V. Kalinina). In conclusion, the article 
presents the analysis of the results of the study.

Results. A comparative analysis of the orientation of 
values of students with a physical condition and school-
children who do not have chronic diseases is presented. 
The obtained data confirm the hypothesis that the value 
of health that is dominant in the system of values of 
schoolchildren with a physical condition is perceived by 
them as meaningful, which determines the further direc-
tion of behavior and activity.

Conclusion. Due to the urgency and practical im-
portance of the problem, it is necessary to identify and 
scientifically substantiate the approaches that contrib-
ute to the formation of values of schoolchildren with a 
physical condition in modern educational practice.

The author,s contribution consists in the theoretical 
analysis of scientific literature, the definition and justifi-
cation of research methods, processing and analysis of 
data on the formedness of values of schoolchildren with 
hearing impairment and suffering from scoliosis.

Key words: values, system of values, scoliosis, se-
mantic sphere of personality, value attitude, inclusive edu-
cation, social development situation, leading motive of ac-
tivity, children with a physical condition, universal values.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье проведен анализ 

публикаций отечественных и зарубежных авторов 
в области формирования и диагностики сформи-
рованности универсальных учебных действий об-
учающихся и сделан вывод о значительном инте-
ресе специалистов к вопросу формирования этих 
действий обучающихся в процессе изучения кон-
кретных дисциплин и слабой изученности вопро-
сов диагностики. Однако требования федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов к метапредметным результатам обучения уча-
щихся указывают на необходимость их формиро-
вания на всех этапах общеобразовательной шко-
лы, что требует системной диагностики. В этой свя-
зи существует проблема создания методик систем-
ной диагностики уровня сформированности уни-
версальных учебных действий обучающихся. Цель 
данной статьи состоит в разработке методической 
модели диагностики универсальных учебных дей-
ствий обучающихся и методических рекомендаций                                       
ее реализации.

Методологию исследования составляют 
системно-деятельностный подход, основные поло-
жения педагогической диагностики, теория и прак-
тика педагогического тестирования, методы анали-
за и обобщения нормативных документов в сфере 
общего образования, научно-исследовательских ра-
бот зарубежных и отечественных ученых, педагоги-
ческого моделирования.

Результаты. Обоснованы и сформулирова-
ны основные принципы диагностики универсаль-
ных учебных действий учащихся: целесообразно-
сти, научности, непрерывности и поэтапности, ди-
намичности, оперативности и гласности. На осно-
ве этих принципов разработана методическая мо-
дель диагностики уровня сформированности уни-

версальных учебных действий учащихся, состоя-
щая из целевого, концептуального, технологиче-
ского и результативно-аналитического блоков. Осо-
бенностью целевого блока модели является де-
композиция целей диагностики универсальных 
учебных действий их критериальной структурно-
содержательной моделью. Определен системо-
образующий признак совокупности средств диагно-
стики как специальных заданий, проведена их клас-
сификация. Представлен пример разработанных за-
даний, включенных в систему средств диагностики 
уровня сформированности универсальных учебных 
действий учащихся 5 класса в процессе обучения 
математике, предложена оценка их надежности и 
валидности. Сформулированы методические реко-
мендации проведения диагностики универсальных 
учебных действий обучающихся.

Заключение. Предложенная в статье методи-
ческая модель диагностики универсальных учеб-
ных действий обучающихся соответствует основ-
ным положениям педагогической диагностики. Она 
определяет основные структурные и функциональ-
ные компоненты и задает концептуальные основа-
ния для разработки инструментария системы диа-
гностики универсальных учебных действий обучаю-
щихся. Представлена технология разработки систе-
мы надежных и валидных заданий-тестов диагно-
стики уровней сформированности УУД учащихся 5 
классов в процессе обучения математике. Получен-
ные результаты могут быть распространены на дру-
гие классы и другие предметные области при усло-
вии соответствующей корректировки.

Ключевые слова: универсальные учебные дей-
ствия, структура, критерии и уровни сформиро-
ванности, диагностика, методическая модель, 
средства диагностики, типология, валидность, 
надежность, методические рекомендации.
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П
остановка проблемы. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты основного и среднего полного общего 

образования (ФГОС)1 определили новые требо-
вания к метапредметному результату обучения 
школьников. В состав этих требований включены 
универсальные учебные действия школьников: 
познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные (УУД). Трудно переоценить роль и значение 
способности и готовности школьников к выпол-
нению этих действий как для обучения, так и для 
самообразования в течение всей жизни. В этой 
связи оправдано появление различных публика-
ций, посвященных вопросам формирования УУД 
школьников. Получены интересные результаты 
в описании технологий и методов обучения, ис-
пользование которых способствует формирова-
нию УУД при обучении предмету. 

В работах И.П. Арефьева, В.В. Маеренко-
вой, Г.Ф. Полушкиной и др. изучаются возмож-
ности использования проблемных ситуаций 
для формирования УУД учащихся при обучении 
математике.

К.А. Зибарева, Е.Н. Солодовникова, Г.Н. Су-
мина, Г.Р. Тихонова, А.М. Ханина, Н.В. Шигапова, 
Z. Bissenbayeva, L. Darinskaya, G. Molodtsova и др. 
рассматривают дидактический потенциал проект-
ных технологий для формирования УУД учащихся. 

Рядом авторов решение текстовых задач 
по математике рассматривается как специаль-
ная технология формирования УУД учащихся 
при обучении математике [Боженкова, 2013; 
2016; Жигачева, 2015; Квитко2, 2014; Корощен-
ко и др., 2015; Лупанова, 2017; Мишакина, Ав-
вакумова, 2016; Муртазина; 2015 и др.].

Российские и зарубежные ученые изучат 
возможности использования современных ин-
формационных технологий для формирования 
УУД учащихся [Ромадина, Соловьева, 2015; Та-
расова, Мейчик, 2014; Kires, 2011; Taratuhina, 
Avdeeva, Mirishli, 2014 и др.].

Анализ этих и других работ в данной об-
ласти показал, что большинство авторов огра-
ничиваются рассмотрением конкретных прие-
мов и способов организации учебной деятель-
ности учащихся, направленной на формирова-
ние определенных УУД, на данном этапе обу-
чения. В этой связи, в лучшем случае, касают-
ся вопросов контроля и оценки предполага-
емого результата обучения, говоря о важно-
сти и значении этих процедур. Так, например,                                    
D. Billing подчеркивает, что принципиальное 
значение для формирования общих когнитив-
ных умений имеет практика самоконтроля уча-
щихся [Billing, 2007].

Однако ФГОС предусмотрено формирова-
ние УУД учащихся в процессе всего периода об-
учения в школе. От класса к классу эти действия 
учащихся должны совершенствоваться и разви-
ваться. В этой связи необходима специальная, 
грамотно разработанная система диагностики 
уровня сформированности УУД учащихся, по-
зволяющая с нужной точностью измерять сте-
пень соответствия освоенных УУД принятому-
стандарту требований на каждом из рубежных 
этапов. Анализ образовательной практики об-
наружил отсутствие в образовательных органи-
зациях системного опыта диагностики УУД уча-
щихся 5–6 классов. Все сказанное позволяет кон-
статировать существование проблемы создания 
методической модели системной диагности-
ки УУД учащихся 5–6 классов и ее технологиче-
ского обеспечения. Цель данной статьи состоит 
в представлении такой модели и методических 
рекомендаций ее реализации.

Методологию исследования составля-
ют: системно-деятельностный подход, основ-
ные положения педагогической диагностики, 
теория и практика педагогического тестирова-
ния, методы анализа и обобщения норматив-
ных документов в сфере общего образования, 
научно-исследовательских работ зарубежных 
и отечественных ученых, педагогического мо-
делирования.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа публикаций отечественных и 
зарубежных ученых в области решаемой про-

1 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.mobeseda.ru/obrazovanie/bsosh/norm-dok/240-
fgos-ooo.html (дата обращения: 08.08.2017).

2 Квитко Е.С. Методика обучения математике в 5–6 классах, ори-
ентированная на формирование универсальных учебных дей-
ствий: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2014. 179 с.
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блемы. Рассматривая проблему диагности-
ки уровня сформированности универсаль-
ных учебных действий учащихся, И.А. Журав-
лев основное внимание уделяет группам ре-
гулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных УУД. В качестве диагностического инстру-
ментария предлагает использовать техноло-
гию обучающих тестов, разработанную ранее 
рядом авторов как альтернатива тестам кон-
троля уровня знаний и умений учащихся. Воз-
можность их использования для диагностики 
уровня сформированности УУД достаточно убе-
дительно, на наш взгляд, обосновывается тем, 
что при прохождении теста учащийся выбира-
ет или формирует не ответ на конкретно задан-
ный вопрос, а действие, которое, по его мне-
нию, ведет к решению поставленной задачи 
[Журавлев, 2014, с. 101]. 

В статье И.В. Воробьева и В.Е. Пыркова рас-
сматривается способ диагностики сформиро-
ванности УУД учащихся 6 класса посредством ко-
личественного и качественного анализа резуль-
татов выполнения соответствующих заданий. 
При этом авторы ограничиваются анализом воз-
можных и допускаемых учащимися ошибок, но 
не определяют, ни критериев, ни уровней сфор-
мированности рассматриваемых УУД [Воробьев, 
Пырков, 2016, с. 266–268] .

В.Ю. Мезенцева и А.И. Газейкина предлага-
ют методику разработки диагностических мате-
риалов, приводят примеры конкретных заданий 
с обоснованием их направленности на проверку 
сформированности определенных УУД учащихся 
[Мезенцева, Газейкина, 2015]. 

Э.Ф. Насырова и Н.Л. Васенина определи-
ли критерии и показатели оценки уровня сфор-
мированности УУД, опираясь на их типологию 
(личностный, регулятивный, познавательный 
и коммуникативный). Такой подход не отвеча-
ет структуре действия (умения), а поэтому явля-
ется нерезультативным для измерения и оцен-
ки уровня их сформированности. Предложен-
ная авторами двухбалльная шкала оценки сла-
бо дифференцирует уровень сформированно-
сти УУД каждого учащегося [Насырова, Васени-
на, 2016, с. 115].

Изучая проблему создания системы диа-
гностики уровня сформированности УУД уча-
щихся с позиций системно-деятельностного 
подхода, мы определили комплекс принципов 
выделения критериев, базисный состав уни-
версальных познавательных, регулятивных и 
коммуникативных учебных действий, сформу-
лировали критерии их сформированности (ког-
нитивный, деятельностный, мотивационный) и 
провели их содержательное описание [Шкери-
на, 2017, с. 30–31].

Проведенный анализ показал, что существу-
ющие исследования в области сформулирован-
ной проблемы не носят системный характер, но 
их результаты могут быть использованы для соз-
дания структурных компонентов модели систе-
мы диагностики УУД учащихся.

Результаты исследования. Диагности-
ка УУД учащихся, как любая педагогическая ди-
агностика, преследует специфические цели, а 
именно получение новой информации о том, 
как улучшить качество образования и развития 
личности ученика. Педагогическая диагностика 
занимается конструированием современного и 
надежного прибора для фиксации состояний су-
щественных признаков, разработкой алгорит-
мов и процедур принятия решений, подготовкой 
соответствующих методических рекомендаций 
для всех участников педагогического процесса. 
В качестве основных функций диагностики опре-
деляют: обратную связь, оценочную и управлен-
ческую [Максимов, 2002, с. 43–45]. 

Основываясь на положениях системно-
деятельностного подхода, педагогической ди-
агностики и ФГОС, сформулируем основные 
принципы диагностики УУД учащихся: целесо-
образности (цели диагностики определяются 
в соответствии с целями основной образова-
тельной программы на данном этапе); научно-
сти (все структурные компоненты и процедуры 
должны соответствовать основным положени-
ям педагогической диагностики); непрерывно-
сти и поэтапности (диагностика проводится 
на протяжении всего периода обучения в шко-
ле по заранее определенным этапам); дина-
мичности (диагностика ориентирована на вы-
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явление степени развития действия при пере-
ходе от этапа к этапу); оперативности и глас-
ности (своевременно обрабатываются и ана-
лизируются результаты, сообщаются учащим-
ся и используются учителем и администра-

цией при проектировании образовательного                     
процесса). 

Исходя из этих принципов, предложим ме-
тодическую модель диагностики уровня сфор-
мированности УУД учащихся (рис.).

Рис. Методическая модель диагностики уровня освоения УУД учащихся

Fig. Methodological model for diagnosing the level of development of universal learning actions of students

Целевой блок диагностики УУД учащихся дол-
жен включать структурную модель каждого диагно-
стируемого УУД, которая необходима для разработ-
ки (подбора) адекватного инструментария (средств, 
процедур измерения и шкал оценивания), отвечаю-
щего известным положениям педагогических изме-
рений. В этой связи структурная модель УУД долж-
на удовлетворять следующим требованиям:

1) однозначно описывать диагностируемое 
универсальное учебное действие, чтобы его 
нельзя было принять как другое;

2) представлять каждый критерий сформи-
рованности УУД с полнотой характеристик, соот-
ветствующей этапу диагностики;

3) предлагать оптимальный состав пока-
зателей критерия сформированности УУД в 
простых корректных формулировках, понят-
ных учителю (эксперту), проводящему диаг-
ностику. 

В качестве примера приведем фрагмент 
Структурно-содержательной модели УУД уча-
щихся 5 классов (табл. 1).
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Таблица 1

Структурно-содержательная модель УУД учащихся 5 классов (фрагмент) 

Table 1

Structural-content model of universal learning actions of 5th graders (fragment)

Группа
действий

Критерий сформированности
Когнитивный: 

учащийся знает
Деятельностный: 
учащийся умеет

Мотивационный:
учащийся проявляет позитивное 

отношение и интерес 
Показатели критерия сформированности

Регулятивные УУД
Действия по 
организации 
учебной дея-
тельности 
(целепола-
гание, пла-
нирование, 
прогнозиро-
вание)

– Формат определения и 
формулировки учебной 
цели;
– правила составления 
плана по достижению 
учебной цели;
– приемы описания воз-
можных результатов вы-
полнения действия

– Формулировать учебные 
цели;
– определять (планировать) по-
следовательность действий 
для достижения учебной цели;
– предвидеть (предвосхищать) 
результат действия и условия 
его получения

– К определению целей своей 
учебной деятельности;
– к планированию действий по 
их достижению;
– к предварительному анализу 
возможного результата выпол-
нения этих действий

Познавательные УУД
Обще-
учебные 
действия

– Способы анализа учеб-
ных текстов и извлечения 
необходимой информации 
из них;
– основные правила поис-
ка информации из внеш-
них источников;
– приемы краткого пере-
сказа прочитанного текста

– Анализировать учебный 
текст, извлекать необходимую 
информацию из таблиц и диа-
грамм;
– осуществлять поиск недоста-
ющей информации для выпол-
нения учебных заданий;
– точно и кратко передавать со-
держание прочитанного текста

– К анализу учебных текстов и 
извлечению информации из та-
блиц и диаграмм;
– к поиску недостающей ин-
формации для выполнения за-
дания;
– к краткому пересказу прочи-
танного текста

Для выявления уровня освоения каждого 
показателя критерия сформированности УУД не-
обходимо иметь соответствующие средства, по-
зволяющие с достаточной точностью охаракте-
ризовать этот уровень. К таким средствам мы от-
носим специальные задания для учащихся, за-
дающие предмет и условия выполнения дей-
ствий, в которых должны проявиться соответ-
ствующие показатели критериев сформирован-
ности данного УУД. Такой подход позволяет про-
вести классификацию учебных заданий, опреде-
лить их типы, каждый из которых предназначен 
для выявления конкретного показателя сформи-
рованности УУД учащихся. Обратимся к табл. 1 и 
определим тип заданий для каждого показателя 
деятельностного критерия сформированности 
общеучебных действий учащихся (табл. 2).

Такой подход к разработке и подбору за-
даний для учащихся позволяет создать систему 

средств диагностики уровня сформированности 
УУД учащихся по всем критериям. Системообра-
зующим признаком в такой совокупности зада-
ний является ее соответствие структуре и содер-
жанию УУД учащихся как декомпозиция каждо-
го структурного элемента в соответствующее за-
дание (задания).

Приведем примеры заданий, типы которых 
представлены в табл. 2.

Задание 1 (вопросы по содержанию текса из 
учебника).

Прочитайте текст и выполните три задания 
в конце текста.

Современные продавцы уже настолько при-
выкли к электронным весам, что не представля-
ют себе, как они взвешивали бы товар с помо-
щью гирь-разновесов. Тем не менее на рынках 
до сих пор можно встретить весы простейшей 
конструкции. 
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Таблица 2

Типы заданий для выявления уровня освоения общеучебных действий
по деятельностному критерию (5 класс, предметная область «математика»)

Table 2

Types of tasks to identify the level of development of general learning actions on the basis 
of the activity criterion (5th grade, subject area «Mathematics»)

Группа действий Деятельностный критерий / показатели Типы заданий
Общеучебные 
действия

Умение анализировать учебный текст, 
извлекать необходимую информацию 
из таблиц и диаграмм

– Вопросы по содержанию текса из учебника; 
– задачи, в которых основная информация 
представлена в виде таблиц или диаграмм

Умение осуществлять поиск недостаю-
щей информации для выполнения учеб-
ных заданий

– Задачи с недостающими данными, которые 
надо найти в справочниках или Интернете

Умение точно и кратко передавать со-
держание прочитанного текста

– Пересказ содержания учебного текста 
(устный или письменный)

(1) На Руси, а затем и в Российской империи 
применялась русская система мер. Основной 
мерой веса в Российской империи был фунт. По-
явился он в XVII в. при царе Алексее Михайло-
виче. Один русский фунт равен примерно 410 г. 

Золотник равнялся  фунта, в современной 

метрической системе это примерно г. 

(2) Разновесом называют набор гирь раз-
личной массы, предназначенный для опреде-
ления масс тел взвешиванием. Разновес «рус-
ский складной фунт» применялся для взвешива-
ния товаров в торговле. Состоял он из бронзово-
го футляра цилиндрической формы с откидной 
крышкой. В футляр вкладывались, как матреш-
ки, гири в форме чашек массой 24, 12, 6, 3, 2, 1 
золотник. Вместе с массой футляра (48 золотни-
ков) «русский складной фунт» весил 96 золотни-
ков, или 1 фунт. 

(3) 400 лет назад во Франции жил Клод Гаспар 
Баше де Мезирак, который был поэтом и любите-
лем математики. В его сборнике «Приятные и за-
нимательные задачи», изданном в 1612 г., есть и 
такая: Какое наименьшее количество гирь потре-
буется для взвешивания любого предмета, масса 
которого равна целому числу фунтов от 1 до 40? 
Оказывается, если гирьки класть на одну чашу ве-
сов, то достаточно запастись шестью гирями, мас-
сы которых равны 1, 2, 4, 8, 16, 32 фунтам. Более 
того, тех же гирь хватит для взвешивания всех 
предметов массой до 63 фунтов.

Задание 1. Данный текст состоит из трех ча-
стей: (1), (2), (3). К каждой части подбери под-
ходящее по смыслу название из приведенных 
ниже. Впиши в окошко соответствующую букву. 

А. Русская система мер и весов.
Б. Старинная задача о разновесах.
В. Разновес «русский складной фунт».
Ответ: 
Часть (1) Часть (2) Часть (3)

Задание 2. Даны четыре набора гирь. Один 
из них не является разновесом. Укажи его:

1) 1, 2, 3, 6, 12, 24;
2) 1, 3, 9, 27;
3) 1, 2, 4, 8, 16, 32;
4) 1, 1, 2, 2, 5, 10.
Задание 3. Ниже приведены несколько 

утверждений о русских мерах веса. Верны ли эти 
утверждения? Обведи в таблице «Верно» или 
«Неверно» для каждого утверждения.

Утверждение Верно ли 
утверждение? 

1. Два фунта – это больше, чем 1 кг Верно Неверно
2. Один золотник – это меньше, 
чем 5 г 

Верно Неверно

3. Золотник больше,  чем  
фунта

Верно Неверно

Критерии для оценки Баллы
Все три задания выполнены верно 5
Верно выполнены два из трех заданий 3

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Задание 2 (задачи, в которых основная ин-
формация представлена в виде таблиц или                
диаграмм).

Среди пятиклассников провели опрос 
«Куда бы вы хотели пойти в выходной день?». 

При ответе можно было выбрать только один 
вариант ответа из предложенных. В опросе 
принимали участие все учащиеся 5а и 5б клас-
сов. В таблице приведены результаты прове-
денного опроса.

Вид досуга Классы Всего
5а 5б девочки мальчики

девочки мальчики девочки мальчики
Кино 1 5 2 2
Театр 3 2 4 1

Экскурсия 5 4 5 5
Прогулка 4 5 1 7

Ответьте на вопросы
1. Какой вид досуга наиболее популярен 

среди мальчиков 5б класса? 

_________________________________________
2. Какой вид досуга наименее популярен у 

девочек? 

_________________________________________
3. Какой вид досуга наиболее популярен 

среди пятиклассников?

_________________________________________

Критерии для оценки Баллы
Все три ответа верны 5
Верны только два из трех ответов 3

Задание 3 (задачи с недостающими дан-
ными, которые надо найти в справочниках или            
Интернете).

На сколько км длина Енисея больше суммы 
длин его притоков Нижней и Подкаменной Тун-
гуски? (Приложение 1)

Длина Енисея ______ км
Длина Нижней Тунгуски _______ км
Длина Подкаменной Тунгуски _______ км
Ответ: __________

Критерии для оценки Баллы
Верно найдены все длины рек,
и написан верный ответ

5

Верно найдены только две 
из трех длин рек 

3

Приложение 1
Список крупнейших рек России 

в порядке убывания длины (более 1 500 км)

The list of the world,s largest rivers
in descending order of length (more than 1,500 km)

Название Длина в км Название Длина в км Название Длина в км
Обь 5410 Урал 2422 Чулым 1799
Енисей 5075 Оленёк 2292 Ангара 1779
Амур 5052 Алдан 2273 Индигирка 1726
Лена 4692 Дон 1870 Хатанга 1636
Иртыш 4248 Витим 1837 Кеть 1621
Волга 3531 Подкаменная Тунгуска 1865 Аргунь 1620
Нижняя Тунгуска 2989 Печора 1809 Тобол 1591
Вилюй 2650 Кама 1805 Алазея 1590
Колыма 2129 Северная Двина 1803 Ока 1500

Л.В. ШКЕРИНА, М.А. КЕЙВ, Н.А. ЖУРАВЛЕВА, О.В. БЕРСЕНЕВА. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
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Актуальный вопрос для такой системы зада-
ний: насколько адекватно с ее помощью можно вы-
явить реальный уровень освоения учащимися УУД?

Для ответа на этот вопрос изучались надеж-
ность и валидность разработанных средств как 
основные показатели точности проводимых из-
мерений. Надежность тестового задания – это 
его характеристика, отражающая точность те-
стовых измерений и устойчивость их результа-
тов к действию случайных факторов. Тест счита-
ется надежным, если при его повторном выпол-
нении имеем результаты, близкие предыдущим, 
при условии, что подготовка ученика не измени-
лась за время до повторного выполнения теста 
[Челышкова, 2002, с. 319]. 

Надежность разработанной системы зада-
ний (теста) оценивалась ретестовым методом 
и методом Кьюдера – Ричардсона [Челышкова, 
2002, с. 331–335]. Ретестовый метод предпола-
гает подсчет коэффициента надежности теста на 
основе повторного тестирования по формуле:

                                                                                 ,

где rн – коэффициент надежности системы заданий 
по ретестовому методу; Хi – индивидуальный балл 
i-го ученика в первом тестировании;  Yi – индиви-
дуальный балл i-го ученика во втором тестирова-
нии (i=1,2,…,N). По результатам тестирования 100 
учащихся 5 классов различных общеобразователь-
ных школ г. Красноярска получили r = 0,85. Этот ре-
зультат входит в допустимый интервал значений 
(0,8; 0,9) коэффициента надежности и указывает 
на возможность его применения с данной целью.

Коэффициент надежности разработанной 
системы заданий (теста), рассчитанный по фор-
муле Кьюдера – Ричардсона:

,

где pj – доля правильных ответов на j-е зада-
ние; qj – доля неправильных ответов, qj = 1- pj;                 

S2
Х – дисперсия по распределению наблюдаемых 

баллов; n – число заданий теста; (rн)K–R = 0,86.
Полученные расчеты подтверждают допу-

стимую надежность системы разработанных 
средств диагностики уровня сформированности 
УУД учащихся.

Валидность – это характеристика способно-
сти теста служить поставленной цели измере-
ния. Содержательная валидность определяется 
как характеристика репрезентативности содер-
жания теста по отношению к запланированным 
для проверки знаниям и умениям. Если тест по-
зволяет проверить все, что задано авторами в 
целях, то он считается валидным относительно 
их [Челышкова, 2002, с. 342–343].

Для повышения валидности разрабатыва-
емых заданий-тестов авторы использовали из-
вестные в классической теории тестирования 
способы. Среди них:

1) подбор оптимальной трудности заданий 
(содержательной основой является изученный 
базовый материал теоретической подготовки, а 
функциональный состав УУД соответствует уров-
ню школы и особенностям возрастной периоди-
зации учащихся);

2) внешняя экспертная оценка содержания 
задания и всей системы заданий на предмет со-
ответствия поставленным целям;

3) расчет оптимального времени выполне-
ния задания с учетом экспертной оценки прак-
тикующих учителей, результатов пилотной апро-
бации заданий и существующего опыта.

Для подсчета коэффициента валидности 
разработанных заданий-тестов использовалась 
известная формула:

,

где Хi –  – отклонение тестового балла i-го уче-
ника от среднего балла по тесту; Хmi 

– 
э – откло-

нение балла i-го ученика у экспертов от средне-
го арифметического экспертных оценок э; S

2
х –

дисперсия баллов учеников по тесту S2
mх – дис-

персия баллов экспертов; m – число экспертов. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Получено значение rВ = 0,62, которое принадле-
жит диапазону высокой валидности.

Адекватность результатов диагностики, их 
соответствие реальному уровню освоения уча-
щимися УУД во многом зависит от надежности и 
валидности средств измерения, но на них влия-
ют и используемые способы организации и про-
цедуры проведения диагностики. В этой связи 
разработанная система заданий-тестов диагно-
стики УУД учащихся сопровождается методиче-
скими рекомендациями для ее использования. 
Особое внимание обращается на обеспечение 
всем учащимся одинаково комфортных рабо-
чих мест, проведение точной и понятной устной 
установки на тестирование, оперативную разда-
чу тестовых заданий и инструкций к их выполне-
нию, самостоятельности выполнения заданий. 

Заключение. В основу разработанной ме-
тодики диагностики уровня сформированности 
УУД учащихся положена концептуально обос-
нованная модель. В ней определены основные 
структурные и функциональные компоненты и 
заданы концептуальные основания для разра-
ботки инструментария системы диагностики уни-
версальных учебных действий обучающихся. 
Представлена технология разработки системы 
надежных и валидных заданий-тестов диагности-
ки уровней сформированности УУД учащихся 5 
классов в процессе обучения математике. Полу-
ченные результаты могут быть распространены 
на другие классы и другие предметные области 
при условии соответствующей корректировки.
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Abstract
Problem and purpose. The article analyzes the pub-

lications of domestic and foreign authors in the field of 
formation and diagnostics of the formedness of universal 
learning actions of students and draws a conclusion about 
the significant interest of specialists in the formation of 
these actions in the process of studying specific disciplines 
and poor knowledge of diagnostic issues. However, the 
requirements of federal state educational standards for 
the meta-subject learning outcomes of students indicate 
the need for their formation at all stages of the general 
education school, which requires systematic diagnosis. In 
this regard, there is the problem of creating methods for 
systemic diagnosis of the level of the formedness of uni-
versal learning actions of students. The purpose of this ar-
ticle is to develop a methodological model for diagnosing 
universal learning actions of students and methodological 
recommendations for its implementation.

The methodology of the research is the system-ac-
tivity approach, the main provisions of pedagogical diag-
nostics, the theory and practice of pedagogical testing, 
methods of analysis and generalization of normative doc-
uments in the field of general education, research works 
of foreign and domestic scientists, pedagogical modeling.

Results. The basic principles of diagnostics of uni-
versal learning actions of students are substantiated and 
formulated. They are the principles of expediency, scien-
tific character, continuity and stage-by-stage, dynamism, 
efficiency and publicity. On the basis of these principles, 
a methodological model for diagnosing the level of the 
formedness of universal learning actions of students is 

developed, consisting of the target, conceptual, techno-
logical and performance-analytical units. The peculiar-
ity of the target unit of the model is the decomposition 
of the diagnostic purposes of universal learning actions 
by their criterion structural-content model. The system-
forming attribute of the set of diagnostics tools as special 
tasks is defined, their classification is carried out. An ex-
ample of developed tasks included in the system of diag-
nostic tools for the level of the formedness of universal 
learning actions for 5th graders in the process of teaching 
mathematics is presented, and an assessment of their 
reliability and validity is proposed. The methodical rec-
ommendations for the diagnosis of universal learning ac-
tions of students are formulated.

Conclusion. The methodical model of diagnostics of 
universal learning actions of students proposed in the ar-
ticle corresponds to the basic provisions of pedagogical 
diagnostics. It defines the basic structural and functional 
components and sets the conceptual basis for the devel-
opment of a toolkit for the diagnosis of universal learn-
ing actions of students. The technology of developing a 
system of reliable and valid tasks-tests of diagnosing the 
levels of the formedness of 5th graders, universal learning 
actions in the process of teaching mathematics is pre-
sented. The results obtained can be extended to other 
graders and other subject areas on the basis of appropri-
ate adjustments.

Keywords: universal learning actions, structure, cri-
teria and levels of formedness, diagnostics, methodical 
model, diagnostic tools, typology, validity, reliability, me-
thodical recommendations.
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П
остановка проблемы. Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами высшего образования, на-

ряду с другими общекультурными компетен-
циями, которыми должен обладать выпускник 

вуза, в качестве ведущей значится его способ-
ность использовать основы философских зна-
ний для формирования мировоззренческой 
позиции (ОК-1).

Признано [Введение…, 2004, с. 8], что сту-
дентам философские знания совершенно не-
обходимы. Во-первых, для того чтобы лучше 
ориентироваться в своей специальности, и тог-

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-41-3-03

УДК 37.01./.09

ФОРМИРОВАНИЕ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 
КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Н.К. Барсукова (Иркутск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами высшего об-
разования в качестве ведущей общекультурной ком-
петенции указана способность обучающихся исполь-
зовать основы философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции (ОК-1)1. Как показы-
вает анализ накопленного педагогического опыта, те-
оретическое и практическое изучение этой темы на 
сегодняшний день находится лишь на начальной ста-
дии становления. 

Цель статьи – отразить авторский подход к рас-
крытию темы о формировании мировоззренческой 
позиции студентов по вопросам о первоначале и пре-
деле мира на основе комплекса философских зна-
ний в рамках общекультурных компетенций, которая 
в педагогической науке не становилась предметом 
специального рассмотрения. 

Методологию исследования составляют изуче-
ние и анализ руководящих документов в сфере выс-
шего образования, а также научно-исследовательских 
работ, посвященных формированию мировоззренче-
ской позиции студентов в образовательном процессе. 

Результаты. В статье было проанализировано 
ключевое понятие «мировоззрение», уточнено поня-
тие «мировоззренческая позиция», дана авторская 
трактовка понятий «мировоззренческая позиция сту-
дентов по вопросам о первоначале и пределе мира», 
«формирование мировоззренческой позиции сту-
дентов по вопросам о первоначале и пределе мира 
на основе комплекса философских знаний». Назва-
ны основополагающие религиоведческие принципы, 

на основе которых следует строить работу со студен-
тами по формированию их религиозных взглядов. 
Предложена дидактическая система формирования 
мировоззренческой позиции студентов по вопросам 
о первоначале и пределе мира на основе комплекса 
философских знаний.

Заключение. Массив философских знаний огро-
мен, исчерпать его практически невозможно. Мы об-
ратились к философским знаниям, посвященным ко-
ренным, вечным мировоззренческим вопросам о 
первоначале и пределе мира, поскольку эта тема в 
полной мере согласуется с внутренней духовной по-
требностью в ней каждой личности.

Предложенная в статье авторская дидактиче-
ская система опирается на понимание нами того, что 
осмысление личностью вопросов о первоначале и 
пределе мира в полной мере возможно на основе, 
как научной составляющей, так и тех ответов, кото-
рые дает на них религиозная философия. 

При построении дидактической системы учиты-
валось, что формирование мировоззренческой пози-
ции студентов по вопросам о первоначале и преде-
ле мира на основе комплекса философских знаний, 
по сути, сводится к формированию спектра их взгля-
дов (воззрений) на первоначало и предел мира – на-
учных и религиозных, исключительно при соблюде-
нии религиоведческих принципов. 

Ключевые слова: общекультурные компетен-
ции, первоначало мира, предел мира, мировоззре-
ние, мировоззренческая позиция, формирование ми-
ровоззренческой позиции, религиоведческие принци-
пы, дидактическая система.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования [Электронный ресурс]. URL: МИНОБРНА-
УКИ.РФ/документы/5524 (дата обращения: 15.08.2017).
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да центральными для них станут философские 
вопросы отдельных наук – физики, химии, ма-
тематики, истории, права, экономики, техни-
ки, искусства и др. Во-вторых, изучение фило-
софии поможет студентам в выработке надеж-
ных ориентиров понимания действительности, 
такой, какую она представляет собой на самом 
деле. Помимо этого, наряду с развитием эру-
диции, позволяющей решать профессиональ-
ные задачи и способности видеть и осмысли-
вать суть происходящих событий, обращение 
к философии позволит обучающимся получить 
рациональный ответ на так называемые ко-
ренные, вечные мировоззренческие вопросы 
о первоначале и пределе мира, которые вол-
нуют каждого здравомыслящего человека, и 
сформировать по ним свою мировоззренче-
скую позицию. 

В процессе личностного роста, думающий 
человек рано или поздно оказывается перед не-
обходимостью наряду с вопросом: «Кто я?» – от-
ветить еще на один важный вопрос, составля-
ющий основу его мировоззрения: «Что из себя 
представляет мир, в котором я живу?». В попыт-
ке на него ответить он неизбежно приходит к 
осмыслению целостности мира и бесспорному 
факту существования начала мира (мир когда-
то и как-то возник), что является определенной 
точкой отсчета для дальнейшего размышления 
над рядом других мировоззренческих вопро-
сов. Среди них особое место занимает вопрос о 
будущем мира, в том числе и о возможном его 
конце, заинтересованность в котором продикто-
вана как жизненными перспективами, которые 
человек на него возлагает, так и естественны-
ми опасениями относительно того, что ожида-
ет впереди не только лично его самого, но и его 
близких [Введение…, 2004, с. 590].

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что поставленная перед выпускниками вуза 
ФГОС ВО задача овладеть способностью исполь-
зовать основы философских знаний для форми-
рования мировоззренческой позиции, в полной 
мере согласуется с внутренней духовной потреб-
ностью каждой личности в философском осмыс-
лении первоначала и предела мира. 

Цель статьи – отразить авторский подход к 
раскрытию темы о формировании мировоззрен-
ческой позиции студентов по вопросам о пер-
воначале и пределе мира на основе комплекса 
философских знаний в рамках общекультурных 
компетенций, которая в педагогической науке 
пока не становилась предметом специального 
рассмотрения. 

Методологию исследования составляют 
изучение и анализ руководящих документов в 
сфере высшего образования, а также научно-
исследовательских работ, посвященных форми-
рованию мировоззренческой позиции студен-
тов в образовательном процессе. 

Обзор научной литературы по теме форми-
рования мировоззренческой позиции обучаю-
щихся в образовательном процессе проведен 
на основе анализа диссертационных исследо-
ваний [Григорьева1, 1998; Полякова2, 2008; Тя-
глова3, 2003; Улубекова4, 2011; и др.] и статей из 
различных источников [Абросимова, 2007; Ба-
ранова, 2008; Баркаева, 2016; Гайдабрус, 2016; 
Дубнищева, 2015; Завьялова, 2016; Курбоно-
ва, 2013; Пантелеева, 2014; Погорелый, 2006;                                 
Тебиева, 2010; и др.].

Анализ перечисленных работ позволяет 
сделать вывод о том, что раскрытие темы фор-
мирования мировоззренческой позиции обуча-
ющихся в образовательном процессе в настоя-
щий момент находится лишь на начальной ста-
дии. Что же касается частного вопроса о фор-
мировании мировоззренческой позиции сту-
дентов по вопросам о первоначале и пределе 
мира на основе комплекса философских зна-
ний, то его изучение в педагогической науке не 
производилось вовсе.
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Результаты исследования. Обратившись к 
ключевым понятиям «мировоззрение» и «пози-
ция» [Введение…, 2004 и др.], мы выяснили сле-
дующее.

1. Мировоззрение личности неоднородно, 
в нем сложным образом могут сочетаться мно-
жественные типы мировоззрений, в зависимо-
сти от того, какие признаки положены в основу 
их разграничения.

2. Сущность мировоззрения, по сути, заклю-
чается в двух его составляющих: «мир» и «воз-
зрение» («взгляды»): 

а) объектом мир-овоззрения является мир-
система – целостное, единое, связное, стройное, 
гармоничное, упорядоченное образование; 

б) каждый из компонентов миро-воззрения –
«убеждение», «принцип», «позиция» – мо-
жет быть выражен через основной компонент 
«взгляды» («воззрения»). 

Обоснование последнего утверждения под-
крепим определениями. 

Позиция – «точка зрения, принцип, поло-
женные в основу поведения, действий кого-
либо, чего-либо.

Точка зрения – это «определенный взгляд на 
вещи, то или иное отношение к чему-либо».

Принцип – это «убежденность в чем-либо, 
точка зрения на что-либо».

Убеждение – это система взглядов».
В свою очередь, взгляды – «это образ мыс-

лей, убеждения, воззрения»5.
3. Основой мировоззрения является систе-

ма предельно обобщенных знаний. 
4. Проявление мировоззрения выражается 

в том или ином мировоззренческом отношении 
личности («человек (Я) – мир (не-Я)»), в ее пове-
дении, действиях. 

Мировоззренческое отношение может 
быть разным – позитивным, негативным, без-
различным. 

Таким образом, с учетом всего вышесказан-
ного, под мировоззренческой позицией лично-
сти нами понимается проявление сформирован-

ных у нее взглядов (воззрений) на мир на осно-
ве обобщенной системы знаний в виде того или 
иного отношения. 

На этом основании мы формулируем поня-
тие «мировоззренческая позиция студентов по 
вопросам о первоначале и пределе мира» как 
проявление сформированных у них взглядов 
(воззрений) на первоначало и предел мира на 
основе научных и религиозных космогонических 
и эсхатологических картин мира в виде того или 
иного отношения. 

Соответственно, мы определяем «форми-
рование мировоззренческой позиции студентов 
по вопросам о первоначале и пределе мира на 
основе комплекса философских знаний» в рам-
ках общекультурных компетенций как организа-
цию целостного интегративного процесса поэ-
тапного включения студентов в познавательную 
деятельность, который направлен в первую оче-
редь на развитие их спектра взглядов (воззре-
ний) на первоначало и предел мира – научных и 
религиозных – исключительно при соблюдении 
религиоведческих принципов.

При этом особо подчеркнем, что процесс 
формирования религиозных взглядов на пер-
воначало и предел мира должен полностью ис-
ключить апологетический подход, основанный 
на приобщении студентов к религиозной вере 
или определенной конфессии. Должен осущест-
вляться светскими педагогами без какого-либо 
взаимодействия с религиозными организация-
ми, ни в коем случае не включать в себя куль-
товую практику, а строиться исключительно 
при соблюдении религиоведческих принципов 
[Метлик, 2004, с. 216–228; Данильян, Тараненко, 
2007, с. 26–30; Красников, 2007, с. 37, 39; и др.]: 
системности, историзма, эгалитарности, науч-
ности, толерантности, адекватной систематиза-
ции изучаемого материала, строгой объективно-
сти (включать в себя, с одной стороны, беспри-
страстность, а с другой – воздержание от оце-
ночных суждений), диалога, а также на антропо-
логическом, герменевтическом и культурологи-
ческом принципах. 

Кроме того, в основу мировоззренческой ра-
боты со студентами должны быть положены пра-

5 Словарь русского языка: в 4 т. [Фундаментальная электрон-
ная библиотека]. URL: https://feb-web.ru (дата обращения: 
16.08.2017)].
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вовые документы, обеспечивающие выполнение 
религиоведческого принципа свободы мысли, 
совести, религии и убеждений: Конституция Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», 
Федеральный закон «Об образовании», а так-
же международные документы «Всеобщая де-
кларация прав человека» (1948), «Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах» 
(1966), «Заключительный акт Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе» (1975), «Па-
рижская хартия для новой Европы» (1990) и др. 

Вышеприведенные рассуждения были по-
ложены нами в основу построения дидактиче-
ской системы формирования мировоззренче-
ской позиции студентов по вопросам о первона-
чале и пределе мира на основе комплекса фи-
лософских знаний, состоящей из дидактической 
задачи и дидактической технологии, решающей 
эту задачу.

Элементами дидактической задачи являют-
ся комплекс целей (ведущая и этапные) миро-
воззренческой работы со студентами и содержа-
ние учебного материала (тщательно отобранное 
и структурированное).

При формулировке ведущей цели – форми-
рование мировоззренческой позиции студентов 
по вопросам о первоначале и пределе мира – 
учитывалось, что ее достижение возможно толь-
ко через формирование спектра взглядов (воз-
зрений) обучающихся (научных и религиозных, 
исключительно при соблюдении религиоведче-
ских принципов). 

Поэтому этапными целями являются фор-
мирование научных взглядов (воззрений) сту-
дентов на первоначало и предел мира и форми-
рование религиозных взглядов (воззрений) сту-
дентов на первоначало и предел мира. 

Мировоззренческий материал в содержа-
тельной части дидактической системы представ-
лен научными и религиозными (трех мировых 
религий) космогоническими и эсхатологически-
ми картинами мира, которые были структуриро-
ваны нами в виде: 

– научных космогонических мемокомплек-
сов – НК(п)МК, НК(з)МК, НК(г) МК – планетного, 

звездного и галактического, в которых отражены 
научные космогонические гипотезы; 

– религиозных космогонических мемоком-
плексов – Б(к)КЭМК, Х(п)КМК, И(т)КМК – буд-
дийского (канонического) космогонически-
эсхатологического мемокомплекса, христиан-
ского (православного) космогонического мемо-
комплекса, исламского (традиционного) космо-
гонического мемокомплекса;

– научного эсхатологического мемоком-
плекса – НЭМК, отражающего возможные (на 
сегодняшний день) исходы мира с научной точ-
ки зрения, систематизированные по разде-
лам: а) природные естественные (не антропо-
генные) исходы; б) природные антропогенные 
исходы; в) духовные антропогенные исходы;                   
г) другие исходы.

– религиозных эсхатологических мемоком-
плексов – Б(к)ЭКМК, Х(п)ЭМК, И(т)ЭМК – буд-
дийского (канонического) эсхатологически-
космогонического мемокомплекса, христиан-
ского (православного) эсхатологического мемо-
комплекса, исламского (традиционного) эсхато-
логического мемокомплекса. 

В процессуальной части дидактической тех-
нологии изложены этапы формирования на-
учных и религиозных взглядов студентов на 
первоначало и предел мира, в результативно-
оценочной части прописан диагностический ин-
струментарий, позволяющий сделать вывод об 
эффективности мировоззренческой работы со 
студентами. 

Испытуемым необходимо заполнить ре-
пертуарные матрицы (НКМКс-матрицы, НЭМ-
матрицу и РКМКс-матрицы, РЭМКс-матрицы), 
на основе которых проводится расчет разви-
тия спектра научных и религиозных взглядов 
(воззрений) студентов на первоначало и пре-
дел мира. Для выполнения задания студен-
ты могут пользоваться как первоисточниками 
(Трипитака, Библия, Коран и др.), так и различ-
ными публикациями, посвященными данной 
теме (например, мы рекомендуем [Chow, 2016; 
Hoenen, 2014; Monferrer-Sala, 2011; Riley, 2014; 
Schooping, 2015; Shoemaker, 2014; Sy-Tun, 2012; 
Öhler, 2016; и др].

Н.К. БАРСУКОВА. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ 
КАК ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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Для обработки результатов необходимы 
следующие данные (на примере РЭМК-матриц): 

а) общее количество конструктов, содержа-
щихся в каждой РЭМК-матрице Nr; 

б) общее количество конструктов, которые 
сформулировал студент, заполняя репертуар-
ную матрицу N; 

в) количество сформулированных конструк-
тов студентом, которые он правильно соотнес к 
каждому религиозному эсхатологическому ме-
мокомплексу nr.

Далее проводится расчет: 
1) Ar = N / Nr; – отношение общего количе-

ства конструктов, которые сформулировал сту-
дент к общему их количеству в каждой реперту-
арной РЭМК-матрице; 

2) Br = nr / N – отношение количества кон-
структов, правильно соотнесенных к религиоз-
ным эсхатологическим мемокомплексам, к числу 
всех конструктов, сформулированных студентом; 

3) Сr = nr / Nr – отношение количества кон-
структов, правильно соотнесенных к религиоз-
ным эсхатологическим мемокомплексам к об-
щему числу конструктов, содержащихся в каж-
дой РЭМК-матрице. 

Вполне очевидно, что значение Сr являет-
ся наиболее значимым, поскольку именно оно 
дает наиболее полное представление о разви-
тии взглядов конкретной личности.

Расчет по всем репертуарным матрицам 
покажет, как произошло преобразование кон-
структивной системы студентов и развитие спек-
тра их научных и религиозных взглядов (воззре-
ний), а дальнейший опрос позволит выявить ми-
ровоззренческую позицию студентов по вопро-
сам о первоначале и пределе мира. 

Заключение. Массив философских знаний 
огромен, исчерпать его практически невозмож-
но. Мы обратились к философским знаниям, по-
священным коренным, вечным мировоззренче-
ским вопросам о первоначале и пределе мира, 
поскольку эта тема в полной мере согласуется с 
внутренней духовной потребностью в ней каж-
дой личности.

Предложенная в статье авторская дидакти-
ческая система опирается на понимание нами 

того, что осмысление личностью вопросов о 
первоначале и пределе мира в полной мере 
возможно на основе как научной составляющей, 
так и тех ответов, которые дает на них религиоз-
ная философия. 

При построении дидактической системы 
учитывалось, что формирование мировоззрен-
ческой позиции студентов по вопросам о перво-
начале и пределе мира на основе комплекса фи-
лософских знаний, по сути, сводится к формиро-
ванию спектра их взглядов (воззрений) на пер-
воначало и предел мира – научных и религиоз-
ных, исключительно при соблюдении религио-
ведческих принципов. 
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THE FORMATION OF STUDENTS
,
 WORLDVIEW 

AS ONE OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES

N.K. Barsukova (Irkutsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. Federal state educational 

standards of higher education indicate the ability of 
students to use the basics of philosophical knowledge 
as the leading general cultural competence to form a 
worldview. As the analysis of the accumulated peda-
gogical experience shows, the theoretical and practical 
study of this topic is to this day only at the initial stage 
of its formation.

The purpose of the article is to reflect the author,s 
approach to the disclosure of the topic about the forma-
tion of students, worldview on the issues of the origin 
and the limit of the world on the basis of a complex of 
philosophical knowledge within the framework of gen-
eral cultural competences that did not become a subject 
of special consideration in pedagogical science.

The methodology of the research is the study and 
analysis of guidance documents in the field of higher 
education, as well as research works on the formation of 
students, worldview in the educational process.

Results. The article analyzed the key concept of 
“world outlook”, clarified the notion of “worldview”, 
gave the author,s interpretation of the concepts “stu-
dents, worldview on the issues of the origin and the 
limit of the world”, “the formation of students, world-
view on the issues about the origin and the limit of the 
world on the basis of a complex of philosophical knowl-
edge.” The article named the fundamental religious 
principles, on the basis of which it is necessary to build 

work with students on the formation of their religious 
views. The didactic system of formation of students, 

worldview on the issues about the origin and the limit 
of the world on the basis of a complex of philosophical 
knowledge is offered.

Conclusion. The array of philosophical knowledge 
is huge, it is almost impossible to exhaust. We turned 
to philosophical knowledge, dedicated to fundamental, 
eternal worldview issues about the origin and the limit 
of the world, since this topic fully agrees with the inner 
spiritual need of each person in it.

The author,s didactic system proposed in the article 
is based on our understanding that the individual,s com-
prehension of the issues about the origin and limit of the 
world is fully possible on the basis of both the scientific 
component and the answers given to them by religious 
philosophy.

When constructing the didactic system, it was taken 
into account that the formation of students, worldview 
on the issues of the origin and the limit of the world on 
the basis of a complex of philosophical knowledge is, in 
essence, reduced to forming a spectrum of their views 
(outlooks) of the origin and the limit of the world, name-
ly scientific and religious views, in accordance with prin-
ciples of religious studies.

Keywords: general cultural competences, the origin 
of the world, the limit of the world, world outlook, world-
view, the formation of a worldview, principles of religious 
studies, didactic system.
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П
остановка проблемы. Динамизм научно-
технического прогресса в сфере массовой 
коммуникации и информатизации обу-

словливает необходимость обновления форм, ме-
тодов и средств обучения в вузах. Тренды развития 
экономики и современные требования к выпуск-
никам, обозначенные в аналитическом докладе 
Агентства стратегических инициатив1, заставля-

ют образовательные учреждения адаптировать-
ся к процессам массовой коммуникации и гло-
бализации общества. В настоящее время наблю-
дается резкое падение мотивации магистрантов 
к обучению в традиционных форматах учебного 
процесса. Им не интересно учиться в лекционно-
семинарской форме, поскольку они уже облада-
ют определенным запасом знаний и умением ра-
ботать самостоятельно. Их не устраивает жест-
кий регламент расписаний занятий и нормати-
вы учебного процесса, поскольку большинство 

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-41-3-04

УДК 378

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРАНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Г.М. Гринберг (Красноярск, Россия)  Е.Г. Дорошенко (Красноярск, Россия)
М.В. Лукьяненко (Красноярск, Россия)  Н.И. Пак (Красноярск, Россия)
М.В. Савельева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В настоящее время требуют-

ся специалисты с новыми профессиональными и 
метапредметными компетенциями, высоким уров-
нем готовности к коллективно-распределенной де-
ятельности, высокой культурой научно-технического 
и психолого-педагогического общения. Цель рабо-
ты – обоснование целесообразности создания инже-
нерных образовательных кластеров для повышения 
качества магистерской подготовки в технических ву-
зах в условиях электронного обучения, межвузовской 
интеграции, партнерства сферы науки, образования 
и производства.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, посвященных иссле-
дованию моделей образовательных кластеров, ко-
оперативного обучения, личностно-центрированного 
обучения.

Образовательный кластер позволяет устра-
нять дефициты современного образования путем ко-
операции материальных и интеллектуальных ресур-
сов для реализации новых моделей эффективной 
подготовки инженерных кадров. Ведущей стратеги-
ей инженерного образовательного кластера являет-
ся личностно-центрированное обучение студентов. 

Для создания необходимых условий его реализации 
обосновано сотрудничество технического универси-
тета с педагогическим; проектирование специаль-
ной учебно-производственной среды, максималь-
но приближенной к реальным производственно-
технологическим условиям на базе социального пар-
тнерства с производственными структурами и меж-
вузовской кооперации. 

Результаты. На кафедре систем автоматическо-
го управления Сибирского государственного универ-
ситета науки и технологий начата реализация пред-
ложенной модели магистерской подготовки. Неболь-
шой опыт ее апробации показал значительную поло-
жительную динамику в результативности нового ин-
новационного учебного процесса. 

Заключение. Предложенный подход в организа-
ции новой магистерской подготовки в условиях ин-
женерного образовательного кластера представля-
ет эффективный механизм реализации принципов 
личностно-центрированного обучения студентов, по-
вышения мотивации и профессионально направлен-
ного характера их обучения. 

Ключевые слова: магистры, профессиональная 
подготовка, инженерный образовательный кла-
стер, компетенции выпускников, космическая от-
расль, учебная дорожная карта.

1 Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: http://www.
skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_
SEDeC_Atlas.pdf (дата обращения: 15.07.2017).
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магистрантов устраиваются на работу и обзаводят-
ся семьями, они вынуждены совмещать учебную 
деятельность, трудовую работу и личную жизнь. 

В этой связи все отчетливее усугубляется про-
тиворечие между новыми требованиями обще-
ства к образовательным результатам выпускников 
технических вузов, необходимостью развивать у 
них не только узкопрофессиональные компетен-
ции, но и метапредметные и личностные качества 
с тенденцией к сокращению времени обучения и 
сворачиванию учебно-материальной базы. В по-
добных условиях дефицита времени и ограничен-
ных современных лабораторно-материальных ре-
сурсов вуза следует искать новые оптимальные и 
доступные модели интеграционной подготовки 
инженерных кадров. 

Доступность электронного обучения и воз-
можности дистанционных технологий делают 
весьма привлекательными создание образова-
тельных кластеров [Проскурина, 2011; Сандалова, 
2010]. Образовательные кластеры, объединяю-
щие разнопрофильные вузы, производство и биз-
нес, могут обеспечить усиление профессиональ-
ной направленности подготовки магистрантов, их 
готовность работать в условиях глобальной ком-
муникации и информатизации.

Во многих странах современное качество 
вузовского образования связывают с перехо-
дом на гуманистическую парадигму личностно-
центрированного обучения [Crumly, 2014; Wright, 
2011; Seaman, 1989; Пак и др., 2015]. Личностно-
центрированное обучение – это система, нацелен-
ная на непринужденное образование и создание 
условий, обеспечивающих мотивацию к обучению, 
развитие личности обучаемого, гуманное отноше-
ние к обучаемому. Она требует от обучаемого быть 
активным и ответственным участником в построе-
нии собственной образовательной траектории, вы-
боре темпа обучения, средств и способов достиже-
ния образовательных результатов [Hannafin, 2010].

Главными составляющими традиционной ма-
гистерской подготовки являются три блока: фунда-
ментально-предметный, научно-исследовательс-
кий и производственный. Академическая подго-
товка отражает традиционную схему аудиторно-
семинарской работы с предметно-ориентирован-

ным характером. Научно-исследовательская ра-
бота студентов-магистрантов, как правило, заклю-
чается в выполнении курсовых проектов и маги-
стерских диссертаций. 

Серьезные изменения за последние годы 
претерпела производственная практика сту-
дентов в технических вузах. К сожалению, ин-
тегрированные между собой производственно-
образовательные системы в силу экономических 
механизмов распались либо трансформирова-
лись в новые структуры.

Теперь вузы сами вынуждены искать партне-
ров и работодателей, договариваться о местах 
производственной практики. 

Таким образом, классическая схема подго-
товки магистрантов уже не устраивает ни препо-
давателя, ни магистранта, а также и работодателя. 
В этой связи нужны новые адекватные организа-
ционные модели учебного процесса, которые бы 
обеспечивали «безболезненные», малозатрат-
ные механизмы резкого повышения качества со-
временного инженерного образования.

Цель настоящей работы – проектирование и 
создание инженерного образовательного класте-
ра для реализации личностно-центрированной 
подготовки магистрантов в технических вузах, спо-
собствующей формированию у студентов высоко-
го уровня готовности к научно-технической и ис-
следовательской коллективно-распределеной ин-
женерной деятельности, высокой культуры про-
фессионального, научного и психолого-педагоги-
ческого общения.

Методологическая часть и методы иссле-
дования. Несмотря на активную деятельность го-
сударства и системы образования по активизации 
образовательной, научно-технической и исследо-
вательской деятельности молодежи, остается ряд 
нерешенных проблем:

– отсутствие единого пространства, удовлет-
воряющего различным интересам и потребно-
стям молодежи, реализующего принцип доступ-
ности и индивидуального подхода;

– несоответствие средств, методов и форм 
организации и управления образовательной и 
научно-творческой деятельности молодежи, отве-
чающих современному уровню развития компью-
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терных систем, телекоммуникаций, робототехни-
ки и техники в целом;

– недостаточная разработанность систем диаг-
ностики научно-творческого потенциала молодежи;

– низкая степень кооперативной политики 
как среди различных уровней и направлений об-
разования, так и внутриуровневой интеграции;

– оторванность от реальной производ-
ственной сферы, отсутствие внедренческой базы               
[Бархатова, Гринберг, 2015].

Все это вызывает необходимость построе-
ния новой системы развития образовательно-
го и научно-технического потенциала молодежи, 
отвечающей современным тенденциям научно-
технического прогресса, а также обеспечивающей 
преемственность результатов на различных уров-
нях интеграции «школа-вуз-бизнес».

Одним из эффективных современных типов ор-
ганизации учебного процесса являются образова-
тельные кластеры. Преимущества, обеспечиваемые 
образовательным кластером как организационной 
формы объединения усилий заинтересованных сто-
рон в целях повышения эффективности образова-
тельного процесса, обусловливают необходимость 
обращения к кластерному подходу в образовании.

Существуют разные модели образовательных 
кластеров. Они в большинстве случаев интегриру-
ют договорными отношениями несколько органи-
заций, включая школы, вузы, бизнес. 

По мнению Е.С. Куценко, главное отличие об-
разовательного кластера заключается не столько 
в составе его участников (в состав образователь-
ного кластера могут входить коммерческие орга-
низации, органы государственной власти, органи-
зации по сотрудничеству) и не в главенствующей 
роли вузов (они могут служить ядром и обычно-
го кластера), а в том специфическом продукте, ко-
торый является результатом деятельности такого 
кластера [Куценко, 2012].

Для организации целесообразной и планиру-
емой деятельности в кластере необходимо обо-
значить контуры такой образовательной техно-
логической платформы, в которой без «капиталь-
ной реконструкции» существующих сфер образо-
вания, науки и бизнеса возможна их кооперация 
и корпорация [Смирнов, 2010]. В образователь-

ных кластерах потенциально возможно интегри-
ровать науку, образование и жизнь, осуществлять 
непрерывную практико-ориентированную про-
фессиональную подготовку молодежи без корен-
ной реконструкции сложившихся способов жиз-
недеятельности, организации рабочего простран-
ства участников кластера (школа, вуз, производ-
ство) за счет преимуществ облачных технологий, 
электронных форм и средств обучения. 

Предлагаемое исследование связано с реали-
зацией идеи проекта «Разработка новой магистер-
ской программы «Конструкторско-технологическое 
обеспечение разработки, изготовления, испыта-
ний и эксплуатации систем управления ракетно-
космической техники» в созданном инженер-
ном образовательном кластере. Концептуальной 
основой работы стали дидактические принципы 
коллективно-распределенной учебной деятельно-
сти, максимального учета индивидуальных пред-
почтений студента, касающихся условий обучения, 
и их профессионально-ориентированный харак-
тер. Выбор кластерной модели магистерской под-
готовки обусловлен имеющимся опытом авторов, 
много лет изучающих вопросы повышения мотива-
ции студентов к обучению в условиях социального 
партнерства с производственными структурами и 
межвузовской кооперации, применения практико-
ориентированных, электронных и сетевых техно-
логий в образовательных кластерах [Лукьяненко и 
др., 2010; 2010; 2011; 2013].

Проект поддержан Фондом В. Потанина в 
рамках благотворительной программы «Стипен-
диальная программа Владимира Потанина среди 
преподавателей магистерских программ» за воз-
можность развития инженерного образования.

На кафедре систем автоматического управ-
ления Сибирского государственного университе-
та науки и технологий им. академика М.Ф. Решет-
нева в рамках новой магистерской программы 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
разработки, изготовления, испытаний и эксплуа-
тации систем управления ракетно-космической 
техники» была разработана и частично апробиро-
вана инновационная модель кооперации техни-
ческого, педагогического вузов и производства по 
кластерному типу (рис. 1).

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Рис. 1. Модель магистерской подготовки в инженерном образовательном кластере

Fig. 1. Master training model within engineering educational cluster

1. В первую очередь обратим внимание на 
новый блок – гуманитарно-педагогическая под-
готовка.

Для магистерских программ важными факто-
рами результативности обучения магистрантов, 
помимо основных, являются их метапредметные 
и личностные компетенции. К примеру, это могут 
быть управленческие, педагогические, креатив-
ные и конструкторские качества обучаемых. 

Учитывая одно из важнейших целевых на-
правлений магистратуры – подготовку магистран-
тов к преподавательской и научной карьере, – важ-
но рассмотреть философско-методологический 
блок дисциплин с психолого-педагогическим со-
держанием. При этом для данных дисциплин от-
бор содержания, выбор средств, методов и форм 
обучения следует ориентировать на специфи-
ку магистерской образовательной программы. 
В этой связи возникает целесообразность при-
влечь в инженерный кластер педагогический 
вуз для сопровождения учебного процесса по 
специальным фундаментальным и психолого-
педагогическим дисциплинам. При этом удается 
интегрировать предметное и социальное содер-
жание профессионального труда, трансформируя 
учебную работу студента в профессиональную 
деятельность будущего специалиста. В исследо-
ваниях российских ученых [Сандалова, 2010] по 
выявлению корреляционных взаимосвязей об-
щекультурных и общепрофессиональных компе-
тенций показано, что развитие таких компетен-

ций, как способность к работе в команде, спо-
собность к работе над проектом, оказывает су-
щественное влияние и на развитие других компе-
тенций. Приобретенные компетенции в результа-
те изучения и сознательного применения образо-
вательных технологий положительно влияют на 
успешность в обучении и формирование профес-
сиональных качеств будущего инженера [Яковле-
ва, Дорошенко, 2016, 553–555].

Существует широкий спектр образователь-
ных технологий, в процессе овладения которыми, 
в частности: инициируется активность студентов, 
мотивируется творчество; студентам предостав-
ляются способы продуктивной деятельности, ра-
боты с разнообразием информационных текстов; 
развивается критичность мышления, происхо-
дит обучение обмену ценностными суждениями; 
происходит обучение сотрудничеству в коллек-
тивной работе; развиваются навыки самоуправ-
ления в исследовательской деятельности [Бабич, 
2013; Motschnig-Pitrik and Nykl, 2003].

В качестве примера образовательных тех-
нологий, способствующих развитию интеллек-
туального и коммуникативного потенциала лич-
ности, можно указать следующие: технологии, 
базирующиеся на графических методах сжатия 
информации; технологии развития критическо-
го мышления через чтение и письмо; техноло-
гии дискуссионного типа; техники генерирова-
ния идей; кейс-технологии; игровые технологии; 
проектные технологии.

Г.М. ГРИНБЕРГ, Е.Г. ДОРОШЕНКО, М.В. ЛУКЬЯНЕНКО, Н.И. ПАК, М.В. САВЕЛЬЕВА.
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2. Академическая и производственная под-
готовка.

Если давать характеристику современному 
образованию, необходимо сказать о такой чер-
те, как гибкость, которая сказывается на возмож-
ности изменения образовательной траектории 
обучающимся. Это, несомненно, одна из поло-
жительных характеристик, так как соответству-
ет быстро меняющимся условиям жизни. Имен-
но гибкость образовательного процесса способ-
ствует мобильности, адаптивности, конкуренто-
способности на рынке труда выпускников.

Кроме того, гибкость в образовании обеспе-
чивает такие важные организационные возмож-
ности, как:

– время, которое может затрачивать студент 
магистратуры на обучение в целом или на изуче-
ние той или иной дисциплины;

– скорость, с которой идет процесс обучения;
– место обучения, поскольку теперь совре-

менные технологии позволяют выбрать как фи-
зическое присутствие в аудитории, так и вирту-
альные классы;

– содержание программы, ее вид;
– стиль изучения дисциплин по выбору сту-

дентов;

– формы оценивания;
– вид сотрудничества с преподавателем или 

другими студентами (командная либо индиви-
дуальная работа);

– набор всех вышеперечисленных возмож-
ностей применительно к одной изучаемой дис-
циплине [Palmer, 2011].

Посредством электронных технологий мы 
предлагаем студентам определить самим весь 
набор опций, который, по их мнению, будет спо-
собствовать лучшему усвоению программы ма-
гистратуры. С этой целью мы полностью проду-
блировали курс в электронном формате, что по-
зволило применить многие образовательные 
технологии, но основным достижением стала 
большая самостоятельность студентов и, следо-
вательно, большая ответственность за результа-
ты обучения.

Для обеспечения гибкости образовательной 
траектории необходимо предусмотреть опреде-
ленные элементы образовательной программы, 
которые являются общими для возможных про-
грамм одного уровня, например, прикладной и 
академической магистратуры (рис. 2). Таких эле-
ментов несколько, академическая подготовка – 
один из них.

Рис. 2. Особенности подготовки в прикладной и академической магистратуре

Fig. 2. The features of training within applied and academic master’s degree programs

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Как видно из рис. 2, оба вида магистерских 
программ могут заканчиваться научной карье-
рой. Известный факт, что прикладная, как и 
академическая, магистратура завершаются ис-
следованием, что невозможно без определен-
ной академической подготовки, но на основа-
нии ежегодных проводимых авторами неболь-
ших исследований аудитории магистрантов 
с целью выяснения их нужд в изучении ино-
странного языка можно констатировать, что 
только 10 % слушателей магистратуры с инте-
ресом относятся к академической подготовке, 
так как собираются связывать дальнейшее раз-
витие с аспирантурой.

Тем не менее, разрабатывая курс иностран-
ного языка в профессиональной сфере для слу-
шателей прикладной магистерской програм-
мы, необходимо делать ставку на академиче-
скую подготовку. Это как раз тот вид подготов-
ки, который делает курс профессионального 
языка полезным для магистрантов, благодаря 
его практической направленности. 

Во-первых, при изучении иностранного 
языка на новом уровне слушатели должны сфо-
кусироваться на своем прикладном или ака-
демическом исследовании, которое невыпол-
нимо без изучения существующего положе-
ния дел в современной науке, не ограниченной 
рамками одной страны, одного университета. 
Во-вторых, необходимо знакомить магистран-
тов с правилами академического письма, фор-
матом научных статей. Также магистрант дол-
жен быть проинформирован о существующих 
реферативных базах данных научных статей. 
Слушатели курса не только читают предлагае-
мые материалы, но проводят собственные ис-
следования и поиск журналов по их направле-
нию, чтобы впоследствии стать автором публи-
кации в выбранном журнале.

В-третьих, академическая подготовка дает 
возможность взаимодействия со специали-
стами нелингвистических направлений, начи-
ная от решения прикладной задачи – создания 
глоссария терминов, полезных не только для 
магистрантов, но и для специалистов. В даль-
нейшем могут быть разработаны совместные 

задания для магистрантов, одним из которых 
можно считать обязательное написание анно-
тации к магистерскому исследованию.

Академическая подготовка, конечно, преду-
сматривает участие в научных событиях, поэто-
му главное задание для магистрантов – подго-
товка научной публикации и выступление на на-
учной студенческой конференции. При этом ма-
гистранты не только представляют свое исследо-
вание аудитории, но делают это на иностранном 
языке, используя научный язык. Таким образом, 
происходит своеобразное соединение академи-
ческой подготовки, целей отдельно взятой дис-
циплины и нужд магистрантов. 

Описанный здесь опыт представляет лишь 
усилия одной кафедры, задействованной в ма-
гистерской подготовке. Без сомнения, ведущая 
роль в академической подготовке принадле-
жит специалистам выпускающей кафедры и на-
учным руководителям аспирантов. Причем со-
вершенно правильно, что у научного руководи-
теля иные задачи, которые не могут сводиться 
к информированию магистранта о существую-
щих исследованиях. В рамках академической 
подготовки научный руководитель организует 
исследование и направляет его, а магистрант 
должен самостоятельно применить навыки и 
умения, полученные в результате академиче-
ской подготовки, и провести заданное ему ис-
следование. 

Для магистрантов академическая подготов-
ка также важна, так как дает им дополнитель-
ное понимание научной деятельности вместе с 
научно-исследовательской подготовкой. Резуль-
татом совместных усилий преподавательско-
го состава можно считать тот факт, что, прибли-
жаясь к защите диссертации, магистранты меня-
ют отношение к карьере ученого, более 40 % вы-
пускников магистратуры поступают в аспиран-
туру. Важной составляющей производственной 
подготовки магистрантов в прикладной маги-
стратуре является производственная практика.

Чтобы усилить производственную практику 
студента-магистранта целесообразно создать 
учебно-производственную среду, модель кото-
рой показана на рис. 3.

Г.М. ГРИНБЕРГ, Е.Г. ДОРОШЕНКО, М.В. ЛУКЬЯНЕНКО, Н.И. ПАК, М.В. САВЕЛЬЕВА.
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Рис. 3. Модель учебно-производственной среды

Fig. 3. Model of learning in-plant environment

Модуль 1 включает:
– учебно-материальную базу вуза – ком-

плекс зданий и оборудования, используемых 
для организации учебно-воспитательного про-
цесса и проведения научно-исследовательской 
работы.

– материально-технические средства пред-
приятия – здания и сооружения производствен-
ного назначения и социальной сферы, а также 
приборы и оборудование (в том числе высоко-
технологичные и уникальные), эксперименталь-
ные установки и др.

Модуль 2. Профессиональное обучение сту-
дентов можно проводить двумя методами: в 
виде обучения на рабочем месте (внутрипроиз-
водственное обучение) и обучения вне рабочего 
места (внепроизводственное обучение).

Внутрипроизводственное обучение отлича-
ется практической направленностью, непосред-
ственной связью с производственными функ-
циями. В этот период применяются следующие 
методы активного обучения: метод усложня-
ющихся заданий; смена рабочего места (рота-
ция); направленное приобретение опыта; про-
изводственный инструктаж; повышение квали-
фикации; обучение второй (смежной) профес-
сии; наставничество; стажировка; метод де-

легирования полномочий (ответственности) и 
другие методы.

Положительной стороной внутрипроизвод-
ственного обучения является то, что подготов-
ка квалифицированных кадров осуществляется 
с учетом специфики предприятия, передача зна-
ний происходит простым наглядным способом, 
результат обучения легко контролируется.

Внепроизводственное обучение дает воз-
можность абстрагироваться от сегодняшней си-
туации на производстве, выйти за рамки тради-
ционных производственных отношений и способ-
ствует формированию принципиально новых по-
веденческих и профессиональных компетенций.

В предлагаемой модели учебно-производст-
венной среды названные методы рассматрива-
ются и используются в тесной связи друг с другом.

Модуль 3. Субъекты обучения студентов вне 
рабочих мест – это лица, с которыми обучаемый 
взаимодействует в процессе обучения непосред-
ственно в вузе (преподаватели; сотрудники и сту-
денты вуза, а также наиболее опытные и квали-
фицированные специалисты с производства, при-
влекаемые к преподаванию по совместительству).

К субъектам обучения студентов на рабочих 
местах относятся инженерно-технические ра-
ботники, специалисты, рабочие предприятия. 
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В процессе названных взаимодействий 
происходит формальное, направленное на по-
лучение и / или изменение образовательного 
уровня и квалификации согласно определен-
ным образовательно-профессиональным про-
граммам и сроком обучения образование и 
неформальное, заключающееся в получении 
знаний, умений и навыков для удовлетворе-
ния образовательных личностных потребно-
стей, не регламентированное местом получе-
ния, сроком и формой обучения образование 
студентов.

Модуль 4. Вузовская составляющая этого 
модуля включает:

– базы данных имеющихся в вузе прибо-
ров, оборудования, инструмента, материалов, 
приспособлений, комплектующих элементов, 
технической документации, книг, учебников, 
методических материалов, журналов и др.;

– книги, учебники, методические матери-
алы, справочники, журналы, техническую доку-
ментацию на приборы и оборудование вуза, ки-
нофильмы, диафильмы, слайды, аудиокассеты, 
видеокассеты, магнитные и электронные носи-
тели информации.

Предприятие в этом модуле представлено:
– информационно-справочными система-

ми, технической, технологической и норматив-
ной документацией (базы данных; положения о 
подразделениях, должностные инструкции, до-
кументация по охране труда, пожарной безопас-
ности и экологии; ГОСТы, стандарты предпри-
ятия, технологические процессы, технические 
описания и инструкции по эксплуатации прибо-
ров, станков и оборудования и др.);

– фонды научно-технической библиотеки и 
отдела патентно-технической информации.

Модуль 5. Первоочередная задача этого мо-
дуля – дать будущему инженеру в дополнение к 
необходимым знаниям еще и необходимые для 
его профессиональной деятельности навыки и 
умения, а именно:

– концептуальные навыки и умения. К их 
числу относятся мышление инженера, его уме-
ние обрабатывать поступающую информацию и 
способность осуществлять планирование, стра-

тегически мыслить, разрабатывать долгосроч-
ные перспективы организации;

– навыки и умения работы с персоналом. 
Под ними понимаются способности инженера 
к работе с людьми, а также умение эффективно 
взаимодействовать в команде. Проявляется это 
во взаимоотношениях с сотрудниками, в умении 
их мотивировать, в содействии эффективной ко-
ординации их деятельности;

– технические навыки и умения. К ним отно-
сятся специальные знания и способности, необхо-
димые для выполнения рабочих задач, т.е. навы-
ки использования методов, технологий и оборудо-
вания, необходимых при выполнении конкретных 
функций, таких как исследования и разработки, 
производство продукции и услуг или решение во-
просов финансирования. Владение техническими 
навыками предполагает наличие у инженера про-
фессиональных знаний, аналитических способно-
стей и умения правильно применять инструмен-
тальные или иные средства для разрешения про-
блем в конкретной области [Сердюк, 2002].

Эффективный инженер должен обладать 
всеми перечисленными навыками и умениями, 
степень которых зависит от положения инжене-
ра на служебной лестнице.

На решение названных задач направлены ис-
пользуемые практико- и профессионально ори-
ентированные технологии обучения, под которы-
ми следует понимать специальный набор мето-
дов и средств обработки, представления, изме-
нения и предъявления учебной информации. По-
средством использования этих технологий дости-
гается формирование профессионально значи-
мых для будущей профессиональной деятельно-
сти выпускников вуза качеств личности будущего 
специалиста, а также знаний, навыков и умений, 
обеспечивающих высокий уровень их готовности 
к осуществлению функциональных обязанностей 
по избранной специальности.

Модуль 6. Основными видами электрон-
ных средств учебного назначения, которые мо-
гут рассматриваться как компоненты этого моду-
ля, являются:

– обучающие электронные издания (учеб-
ники, учебные пособия, конспекты лекций);
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– учебно-методические электронные изда-
ния (методические указания, руководства, со-
держащие материалы по выполнению лабора-
торных работ, курсовых и дипломных проектов, 
заданий по инженерно-производственной под-
готовке, изучению курса);

– сервисные программные средства обще-
го и специального назначения, имитационные 
программные средства, учебные среды про-
граммирования;

– программные средства и системы учеб-
ного назначения (обучающие программные си-
стемы, электронные тренажеры, программные 
средства лабораторий удаленного доступа и 
виртуальных лабораторий, информационно-
поисковые справочные системы);

– программные средства для диагностики, 
измерения и контроля уровня знаний, умений и 
навыков обучаемых;

– средства автоматизации профессиональ-
ной деятельности (промышленные системы и / 
или их учебные аналоги).

Модуль 7. В рамках этого модуля для студен-
тов предполагается:

– участие в научно-исследовательской ра-
боте учебного заведения и предприятия;

– участие в работе научно-практических кон-
ференций, проводимых вузом и предприятием;

– изобретательская и рационализаторская 
работа по проблемам вуза и предприятия;

– выполнение курсовых проектов и выпуск-
ных квалификационных работ практической на-
правленности для нужд учебного заведения и 
предприятия;

– участие в разработке информационно-
справочных систем, методических материалов, 
компьютерных средств обучения;

– участие в разработке и изготовлении 
технических средств обучения, лабораторных 
установок.

3. Социальное партнерство в научно-иссле-
довательской работе.

При построении обучения, направленного 
на развитие ключевых компетенций, необходи-
мо реализовывать ряд педагогических условий, 
среди которых следует выделить следующие: 

обеспечение деятельностного характера осво-
ения социального опыта в процессе обучения; 
создание информационно-образовательного 
пространства, направленного на формирование 
ключевых компетенций; осуществление диагно-
стики и коррекции результатов процесса форми-
рования ключевых компетенций. В учебной сфе-
ре деятельности освоение будущими специали-
стами знаний и умений цикла предметных дис-
циплин более эффективно, если они вовлекают-
ся в разработку дидактических средств по этим 
дисциплинам по рекурсивному способу «учусь, 
разрабатывая средства для обучения тому, чему 
учу». Еще больший эффект следует ожидать от 
учебного процесса, когда студент одного вуза по-
могает разрабатывать средства и методики обу-
чения дисциплинам студентам другого вуза. При 
этом результативность и успешность подобной 
деятельности студента оценивается как с вну-
тренней (с позиций своего вуза), так и с внешней 
(с позиций другого вуза) сторон.

Главным объединяющим фактором в научной 
сфере деятельности является тематика учебно-
исследовательских, научно-исследовательских и 
проектных работ, к выполнению которых привле-
каются субъекты образовательных учреждений –
социальных партнеров. Для этого лучше все-
го подходят комплексные проекты, направлен-
ные на решение реальных и значимых для реги-
она проблем и задач развития всех сфер жизне-
деятельности общества. На основе таких проек-
тов возникают интересные учебные и исследова-
тельские задачи, решение которых зачастую воз-
можно только объединенными усилиями в рам-
ках комплексных учебных работ, курсовых и ди-
пломных проектов, магистерских диссертаций. В 
силу возрастающего требования общества к буду-
щим специалистам в части их готовности к вирту-
альной коллективно-распределенной проектно-
исследовательской профессиональной деятель-
ности необходимо создание адекватных интегра-
ционных условий организации НИР в межвузов-
ской кооперации.

Повышение результативности НИР воз-
можно при разработке и реализации кластер-
ной концепции организации научно-исследова-
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тельской деятельности молодежи путем созда-
ния международной открытой сетевой лабо-
ратории. Для управления НИР участников кла-
стера (школы, вузы, бизнес) создается научно-
исследовательская информационная среда с 
модульной технологической структурой, вклю-
чая управленческий портал и копилку научных 
проблем и задач. Разработанные методы кла-
стерной организации НИР позволят студентам 
и преподавателям вузов интегрировать науч-
ный потенциал для решения общих, практиче-
ских и научно значимых задач, что будет сти-
мулировать их творческие способности и по-
могать максимально быстро набирать необхо-
димый опыт, получать недостающие научно-
исследовательские компетенции. 

4. Реализация личностно-центрированного 
обучения студентов.

Осознавая необходимость и возможность 
личностно-центрированного обучения студен-
тов, исследователи осуществляют поиск путей 
электронного обучения на всех уровнях образо-
вания, создают и расширяют спектр дистанцион-
ных курсов, формируют интегрированные обла-
ка для предоставления информационных обра-
зовательных услуг, новых ИТ-моделей обучения 
[Баженова, Пак, 2016]. Вектор развития образо-
вательных систем в целом и электронного обу-
чения в частности смещается в сторону его ин-
теллектуализации, носит комптетентностный 
и когнитивный характер. Результаты обучения 
в традиционной методической системе дисци-
плины – приобретение знаний, умений и набора 
компетенций – трансформируются в профессио-
нальное развитие личности с помощью знаний 
предметной области в соответствии с ее потреб-
ностями, мотивами, способностями.

Для узаконивания прав и обязанностей сту-
дентов и преподавателей следует принять нор-
мативные акты, определяющие требования к 
знаниям, умениям и компетенциям студента по 
изучаемым дисциплинам и «правила игры», т.е. 
допустимые варианты стратегий достижения ре-
зультатов обучения. 

Условием обеспечения поддержки этих 
стратегий становятся специально спроектиро-

ванные информационные предметные среды 
[Vosniadou, 2001; Motschnig-Pitrik and Holzinger, 
2002]. В них накапливается многообразие ин-
формационных источников и средств построе-
ния и реализации проективных индивидуаль-
ных образовательных траекторий студента. 

Наиболее подходящим инструментом для 
создания этих траекторий является техноло-
гия дорожных карт [Lee, Park, 2005; Андреева, 
2015; Пак, 2015; и др.]. Учебная дорожная кар-
та по заданной дисциплине представляет ин-
дивидуальный проект достижения планируе-
мых самим студентом целей и результатов обу-
чения. В отличие от процедурных учебных пла-
нов и программ, в которых все мероприятия за-
планированы жестко по ресурсам, исполните-
лям и срокам, учебная дорожная карта преду-
сматривает вариативность достижения конеч-
ного результата на основе новых идей, техно-
логий, ресурсов, которые возникают у обучае-
мого в процессе планируемой им самим учеб-
ной деятельности.

Заключение. Разработка новых магистер-
ских программ является сложным и многофак-
торным процессом. 

В настоящее время сложились необходи-
мые и достаточные условия для устранения при-
чин неудовлетворенности традиционным учеб-
ным процессом студентов и преподавателей 
с помощью организации инженерного обра-
зовательного кластера, в которой реализуется 
личностно-центрированное обучение.

На примере магистерской программы 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
разработки, изготовления, испытаний и эксплу-
атации систем управления ракетно-космической 
техники» в Сибирском государственном уни-
верситете науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева была разработана модель ин-
женерного образовательного кластера и начата 
ее апробация. Небольшой экспериментальный 
опыт уже показал значительную положительную 
динамику в результативности нового иннова-
ционного учебного процесса.

Таким образом, предложенный подход в 
организации новой магистерской подготовки
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в условиях инженерного образовательно-
го кластера представляет эффективный ме-
ханизм реализации принципов личностно-
центрированного обучения студентов, повыше-
ния мотивации и профессионально направлен-
ного характера их обучения. 
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ним из результатов реализации которого являет-
ся написание настоящей статьи.
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Abstract
Problem and purpose. At present, specialists with 

new professional and meta-subject competencies, a 
high level of readiness for distributed-collective activity, 
high culture of scientific, technical and psychological-
pedagogical communication are required. The purpose 
of the work is to substantiate the feasibility of creating 
engineering education clusters to improve the quality of 
master,s training in technical universities in conditions of 
e-learning, interuniversity integration, partnership in the 
sphere of science, education and production.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of research works of foreign and domes-
tic scientists devoted to the study of models of educa-
tional clusters, cooperative learning, and personal-cen-
tered learning.

Educational cluster allows eliminating the deficien-
cies of modern education by cooperating material and 
intellectual resources for the implementation of new 
models of effective training of engineering personnel. 
The leading strategy of an engineering educational clus-
ter is student-centered learning. To create the necessary 

conditions for its implementation, the cooperation of a 
technical university with a pedagogical university is justi-
fied, as well as the design of a special educational and 
production environment, as close to real production and 
technological conditions as possible on the basis of so-
cial partnership with production structures and interuni-
versity cooperation.

Results. At the Department of Automatic Control 
Systems of the Siberian State University of Science and 
Technology, the proposed model of master,s training has 
been launched. A small experience of its approbation 
showed a significant positive dynamics in the effective-
ness of the new innovative educational process.

Conclusion. The proposed approach in the organiza-
tion of a new master,s training in an engineering educa-
tional cluster provides an effective mechanism for realiz-
ing the principles of student-centered learning, increas-
ing the motivation and professionally oriented nature of 
their education.

Keywords: masters, vocational training, engineer-
ing educational cluster, graduates' competence, space 
branch, educational road map.
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П
остановка проблемы. Официальное вве-
дение профессионального стандарта пе-
дагога на территории Российской Федера-

ции планировалось 1 января 2017 года. Как пока-
зало широкое предварительное обсуждение до-
кумента [Ямбург, 2014], часть педагогов считают, 
что «введение стандарта ничего не даст», песси-
мисты полагают, что «станет гораздо хуже, чем 
было», но есть и те, кто считает, что «новый стан-

дарт профессиональной деятельности педагога 
вернет нас к сути педагогической деятельности». 

Как для принятия федеральных государ-
ственных образовательных стандартов суще-
ствовала объективная необходимость в свя-
зи с востребованностью государством и обще-
ством иных результатов обучения школьников 
(не только предметных, но и метапредметных, и 
личностных), так и для введения профстандарта

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-41-3-05

УДК 371.146 и 37.018.46

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ПЕДАГОГОВ 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

И.В. Лаврентьева (Красноярск, Россия)
И.П. Цвелюх (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена анализу про-

блемы направленности образовательных запросов 
учителей к системе дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации). Цель: 
выявить соответствие образовательных запросов тре-
бованиям профессионального стандарта педагога по 
выполнению основных трудовых функций и действий. 

Материалы и методы. В качестве эмпириче-
ской базы исследования послужили данные частично 
стандартизированного (комбинация из закрытых, по-
лузакрытых и открытых вопросов) анкетного онлайн-
опроса с автоматизированной обработкой результа-
тов. Выборка из 1335 педагогов образовательных ор-
ганизаций общего среднего образования из семи го-
родов и двенадцати муниципальных районов Крас-
ноярского края, различающихся по педагогическому 
стажу и квалификационным категориям, квалифици-
рована как репрезентативная выборка генеральной 
совокупности педагогов края с учетом погрешности 
в 3 %. Кроме того, произведен контент-анализ муни-
ципальных соглашений на повышение квалификации 
педагогов Красноярского края.

Результаты. Выделены две крайних группы педа-
гогов: в первую вошли учителя, которые готовы учить-
ся «всему» (в основном это молодые педагоги со ста-
жем от 0 до 5 лет), во вторую – «ничему» (педагоги со 
стажем от 16 и выше, преимущественно имеющие пер-
вую квалификационную категорию и проживающие                            

в городах), – таких оказалось по 2 % в каждой. Осталь-
ными педагогами оказались востребованными на кур-
сах повышения квалификации темы (по убыванию): 
ФГОС, новое и современное, методика преподавания, 
предметное содержание, практики, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ, решение задач высокого уровня сложности, кра-
евые контрольные работы (ККР) в 4 классе; тема, свя-
занная с информационно-коммуникационными техно-
логиями, интерактивным оборудованием, цифровыми 
образовательными ресурсами и их использованием в 
процессе обучения школьников; инклюзивное образо-
вание и одаренные дети; собственное профессиональ-
ное развитие, вопросы психологии. Зафиксирована 
тождественность результатов, полученных различны-
ми методами исследования: анкетирование, свободно 
конструируемый ответ и контент-анализ муниципаль-
ных соглашений на повышение квалификации педаго-
гов Красноярского края.

Заключение. В приоритете запрос на повыше-
ние квалификации по трудовой общепедагогической 
функции «Обучение», менее представлены образо-
вательные запросы по реализации трудовой функ-
ции «Развивающая деятельность»; и практически не 
представлены трудовые действия трудовой функции 
«Воспитательная деятельность» в образовательных 
запросах педагогов. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт 
педагога, дополнительное профессиональное образо-
вание, трудовые функции, образовательный запрос.
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И.В. ЛАВРЕНТЬЕВА, И.П. ЦВЕЛЮХ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ПЕДАГОГОВ 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

1 Проект. Профессиональный стандарт педагога [Электронный 
ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/3071 (дата об-
ращения: 12.07.2017).

2 Проект. Профессиональный стандарт педагога [Электронный 
ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/3071 (дата об-
ращения: 12.07.2017).

педагога есть объективные основания – изме-
нившаяся педагогическая реальность: меняется 
мир – меняются дети.

Преобладающая часть корпуса учителей по-
лучила профессиональное педагогическое обра-
зование, явно недостаточное для перманентно 
трансформирующихся ситуаций в практике со-
временного образования и требований к каче-
ству его результата. Готовы ли педагоги соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к ним 
стандартом профессиональной деятельности? 
Е.А. Ямбург зафиксировал ряд проблем, сопро-
вождающих «продвижение к профессионально-
му стандарту»:

– дефицит педагогических кадров;
– скрытый или явный саботаж со стороны 

значительной части сотрудников;
– попытки обеспечения форсированного ре-

жима продвижения профстандарта;
– отсутствие комплекса условий, необходи-

мых для качественного освоения педагогами 
новых профессиональных компетенций, вклю-
чающих систему переподготовки действующих 
педагогов;

– отсутствие разработанной процедуры объ-
ективной независимой аттестации, обеспечива-
ющей их профессиональный и карьерный рост 
[Ямбург, 2014].

И. Фрумин, научный руководитель Института 
образования Национального исследовательского 
университета  «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ), отвечая на вопросы корреспондента РИА 
Новости, отметил, что «соответствовать стандар-
ту педагога может только сверхчеловек». По его 
мнению, как стандарт массовой профессии он не-
реалистичен и скорее «… является не стандартом, 
а ориентиром, мечтой», т.к. слишком много слож-
ных компетенций, которыми должен владеть учи-
тель. Например, «умением отслеживать динами-
ку развития ребенка» не владеют 90 % современ-
ных учителей. По словам И. Фрумина, «… это ре-
альная потребность, но она пока что очень сильно 
расходится с действительностью. А тут еще «вла-
дение элементарными приемами психодиагно-
стики личностных характеристик», мониторинг 
этих характеристик, «умение разрабатывать и ре-

ализовывать индивидуальные программы разви-
тия с учетом личностных и возрастных особенно-
стей», т.е. то, за что так называемые коучи получа-
ют тысячи долларов в день»1.

В профессиональном стандарте педаго-
га предъявлены требования к выполнению 
учителем-предметником трех основных трудо-
вых функций: «Общепедагогическая функция. 
Обучение», «Воспитательная деятельность» и 
«Развивающая деятельность». Содержание каж-
дой из них раскрывается перечнями специфиче-
ских трудовых действий, необходимых умений и 
необходимых знаний. 

Внедрение профессионального стандарта 
педагога в систему образования – масштабный 
образовательный проект, успех которого зави-
сит от слаженных усилий администраторов всех 
уровней, руководителей образовательных орга-
низаций, обеспечивающих подготовку и пере-
подготовку кадров, а также доброй воли самих 
педагогов, осознавших необходимость изме-
нять себя, ведь одно из главных качеств педаго-
га – это умение учиться самому: «…проблема но-
мер один – кто учит? Учить надо учителей, при-
чем постоянно» [Любимов, 2016, с. 259].

Во введении Проекта концепции профес-
сионального стандарта педагога отмечено: «…
от педагога нельзя требовать то, чему его никто 
никогда не учил. Следовательно, введение ново-
го профессионального стандарта педагога долж-
но неизбежно повлечь за собой изменение стан-
дартов его подготовки и переподготовки в выс-
шей школе и в центрах повышения квалифика-
ции»2. Теоретики и практики предполагают, что 
профессиональный стандарт педагога должен 
стать основой для анализа и реформирования 
педагогического образования [Шкерина, 2014], 
для регулирования трудовых отношений (требо-
ваний к работникам), для аттестации педагогов, 
присвоения им квалификации и званий [Ямбург, 
2013; Марголис и др., 2016]. 
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3 Статья 47 п 5/2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). С. 47.

В исследованиях последних лет «Стандарт 
профессии» рассматривается как эталон [Hudson, 
2009], важный ориентир для повышения качества 
профессиональной подготовки учителя [Шевцо-
ва, 2016], как вызов системе дополнительного 
профессионального образования (ДПО) [Вейдт, 
2015]; как ориентир для профессионального раз-
вития, некоторые планки для достижения [Туй-
мануана, 2011; Пронина, 2016], определяющие 
требования к повышению квалификации учите-
лей [Петунин, 2015] и формированию их компе-
тенций [Чистякова, 2013]; как основа профессио-
нального развития педагога [Бродовская, 2016], 
инструмент повышения качества профессиональ-
ной деятельности педагога [Непрокина, Пчелин-
цева, 2016], ресурс развития педагогической ком-
петентности [Молокова, 2016]. Активно обсужда-
ются основные итоги апробации и внедрения про-
фессионального стандарта педагога [Забродин, 
Сергоманов, 2016], готовность педагогов к вве-
дению профессионального стандарта [Марголис 
и др., 2016], формируется новый взгляд на про-
фессию учителя [Шевцова, 2016; Любимов, 2016], 
разрабатываются принципы государственно-
общественного управления, что особенно важно 
в сфере оценивания результатов труда и квали-
фикации учителя [Ямбург, 2016], системы оценки 
профессиональной деятельности учителя в соот-
ветствии с профессиональным стандартом педа-
гога [Айгунова и др., 2017], индивидуальные об-
разовательные маршруты, корпоративные систе-
мы повышения квалификации педагогов образо-
вательной организации [Курнешова, Дыдзин-
ская, Тралкова, Карма, 2016].

Непрерывное профессиональное образо-
вание всегда выступало основным условием 
эффективности профессионала [Ключарев, Ога-
рев, 2002; Тарасенко, Васьков, 2016]. По зако-
ну «Об образовании в РФ» педагогические ра-
ботники имеют право «на дополнительное про-
фессиональное образование по профилю педа-
гогической деятельности не реже чем один раз 
в три года»3. 

Чему хотят учиться педагоги в условиях вве-
дения профессионального стандарта, каков их 
образовательный запрос к системе дополни-
тельного профессионального образования? Раз-
личаются ли образовательные потребности у 
разных категорий педагогов? Ответы на данные 
вопросы стали предметом исследования «Выяв-
ление образовательных потребностей и ожида-
ний педагогов от системы повышения квалифи-
кации и ДПО». Цель исследования: выявить си-
туацию, состояние рынка услуг в дополнитель-
ном профессиональном образовании, опреде-
лить направления изменений в системе ПК и до-
полнительного профессионального образова-
ния: тематики курсовых мероприятий, содержа-
ния программ переподготовки и краткосрочных 
курсов повышения квалификации, форм и мето-
дов работы со взрослыми. Ожидалось, что тща-
тельный анализ сформулированных требований 
профстандарта позволит учителю произвести 
ревизию имеющегося личного ресурса на пред-
мет дефицита необходимых умений и необходи-
мых знаний для исполнения специфических тру-
довых действий в каждой из трех основных тру-
довых функций: «Общепедагогическая функция. 
Обучение», «Воспитательная деятельность» и 
«Развивающая деятельность»; и обнаруженные 
дефициты и контекстные профессиональные за-
труднения подвигнут педагогов артикулировать 
соответствующие запросы к системе дополни-
тельного профессионального образования (по-
вышения квалификации) для их ликвидации. 

Описание исследования. Одной из задач ис-
следования являлось проведение опроса не ме-
нее одной тысячи педагогов образовательных 
учреждений в виде массового анкетирования 
с целью выявления связи между образователь-
ным заказом образовательных организаций и 
муниципалитетов на повышение квалификации 
и образовательными потребностями самих пе-
дагогов Красноярского края. Далее была выпол-
нена следующая задача – определить соответ-
ствие образовательных потребностей требова-
ниям стандарта к профессиональной деятельно-
сти педагога. Для ее решения выделена целевая 
аудитория исследования: учителя-предметники 
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Кластер Частота, чел. Относительная частота, %
Большой город 463 35
Средний город 352 26
Муниципальный район 520 39
Всего 1 335 100

Таблица 1

Распределение территорий по кластерам

Table 1

The distribution of territories by clusters

Красноярского края, педагоги, работающие в 
образовательных организациях общего средне-
го образования на педагогических должностях.

Методы и процедуры. Поскольку необхо-
димо было опросить за относительно короткое 
время большое число респондентов, для сбора 
и анализа первичной статистической информа-
ции был определен метод исследования – ан-
кетирование (письменный опрос). 

Для автоматизированной обработки ре-
зультатов к большей части вопросов анкеты 
предлагались варианты ответов. По уровню 
стандартизации разработанная анкета являет-
ся частично стандартизированной, так как она 
представляет собой комбинацию из закрытых, 
полузакрытых и открытых вопросов. Опрос ре-
ализован в онлайн-формате. Каждый участник 
анкетирования по ссылке, полученной из муни-
ципалитета, выходил на страницу с электрон-
ной формой анкеты. Четко следуя инструкции, 
отвечал на предложенные вопросы, делая оди-
ночный или множественный выбор в закрытых 

вопросах, дописывая свой вариант ответа в по-
лузакрытых вопросах, вписывая свой ответ в от-
крытых вопросах. 

В исследовании приняли участие 1 335 пе-
дагогов образовательных организаций общего 
среднего образования из семи городов и две-
надцати муниципальных районов Красноярско-
го края, различающихся по педагогическому ста-
жу и квалификационным категориям. В образо-
вательных учреждениях, реализующих преиму-
щественно стандарт базового уровня по предме-
там федерального компонента, работают 72 %
педагогов. В образовательных организациях, ре-
ализующих программы углубленного изучения 
отдельных предметов, лицейского и гимнази-
ческого образования, работают 24 % педагогов. 
Доля школ, реализующих программы специаль-
ного (коррекционного) образования, не превы-
шает 2 %. В табл. 1 представлено распределение 
территорий, принимавших участие в анкетиро-
вании по выделенным в программе исследова-
ния кластерам. 

По данным статистики министерства обра-
зования Красноярского края о кадровом составе 
образовательных учреждений муниципальных 
территорий по состоянию на 22.10.2014 года, 
в крае работает 24 160 учителей, из них 14 930 
(61,8 %) – в городе, 9 230 (38,2 %) – в сельской 
местности. Результаты территориального рас-
пределения педагогов в исследовании совпада-
ют с данными краевой статистики с учетом по-
грешности статистических измерений. 

По данным краевой статистики о кадровом 
составе образовательных учреждений муници-
пальных территорий, 88,97 % учителей составля-

ют женщины, 11,03 % учителей – мужчины. Дан-
ные исследования о гендерном составе педагогов 
также полностью согласуются с краевой статисти-
кой с учетом статистической погрешности, значит, 
по данному параметру результаты анкетирования 
валидны для всех педагогов Красноярского края.

Поскольку в исследовании важно опреде-
лить ожидания от повышения квалификации и 
профессиональные дефициты разных групп пе-
дагогов, то распределение по стажу даст досто-
верную картину образовательных потребностей 
молодых педагогов и педагогов со значитель-
ным педагогическим стажем всего края.

И.В. ЛАВРЕНТЬЕВА, И.П. ЦВЕЛЮХ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ПЕДАГОГОВ 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА



[ 56 ]

Педагогический стаж Частота, чел. Относительная частота, %
0–5 лет 177 12
6–15 лет 326 24
16–25 лет 420 30
Свыше 25 лет 412 30
Всего 1335 100

Таблица 2

Распределение респондентов по педагогическому стажу

Table 2

The distribution of respondents by teaching experience

Из данных таблицы видно, что почти треть 
педагогов – пенсионеры по выслуге лет, т.е.             
«…подавляющее большинство учительско-
го корпуса имеет наше педагогическое образо-
вание, которого в XXI в. явно мало» [Любимов, 
2016, с. 259], а молодых педагогов явно недоста-
точно для восполнения уходящего на пенсию ка-
дрового состава.

Педагогов-предметников, принявших уча-
стие в анкетировании и имеющих высшую ква-
лификационную категорию, – 27 % от общего 
числа респондентов. Столько же педагогов не 
аттестованы на категорию. Почти половина пе-
дагогов (48 %) имеют первую квалификацион-
ную категорию.

Таким образом, выборку можно квалифици-
ровать как репрезентативную, и, следователь-
но, полученные в анкетировании данные могут 
быть экстраполированы на весь кадровый педа-
гогический состав образовательных организа-
ций Красноярского края.

Результаты и интерпретация. Один из от-
крытых вопросов анкеты сформулирован следую-
щим образом «Чему бы Вы хотели научиться на 
курсах повышения квалификации?». Он предпо-
лагает свободный ответ, позволяющий выяснить, 
что наиболее актуально для педагогов на момент 
исследования. Для анализа ответов на данный 
вопрос сделана их кодировка по ключевым сло-
вам. По итогам первичного анализа выделились 
две группы педагогов: в первую вошли учителя, 
которые готовы учиться «всему», во вторую –
«ничему», таких оказалось по 2 % в каждой. 

Среди ответов «всему» в первой группе пре-
обладают варианты: «Всему, что еще нового мо-

гут предложить!», «Всему новому», «Меня все, 
что предлагают на курсах, устраивает», «Тому, 
чего не знаю, не в полной мере владею», «Что 
предложите», «Многому» и т.п. 

Педагоги второй группы либо пропускали 
данный вопрос, либо ставили прочерк / ноль, 
наиболее часты ответы: «Я все умею», «Я все 
интересующие курсы прошла», «Меня все 
устраивает». 

Таким образом, крайние участки распреде-
ления по ожиданиям от повышения квалифика-
ции составляют по 2 % с обеих сторон. 

В первой группе педагоги, которые пока не 
могут сформулировать свои образовательные по-
требности и запросы, т.к. в основном это моло-
дые учителя со стажем от 0 до 5 лет. Напомним, 
что характер профессиональных затруднений за-
висит от уровня профессионализма педагога, от 
этапа его личностно-профессионального разви-
тия [Горбунова, Цвелюх, Лаврентьева, 2006], «из 
общих соображений понятно, что любой чело-
век, начинающий свой путь в профессии, должен 
испытывать затруднения вследствие отсутствия 
опыта» [Гусинский, Турчанинова, 2000].

«Ничему не хотят учиться» педагоги со ста-
жем от 16 и выше, преимущественно имеющие 
первую квалификационную категорию и прожи-
вающие в городах. Полагаем, это учителя моде-
ли адаптивного поведения (по Л.М. Митиной), 
связанного преимущественно с подчинением 
внешним обстоятельствам. Как следствие невоз-
можности контролировать факторы социально-
го порядка, от которых зависят изменения ин-
дивидуальные, может возникнуть «хроническая 
неадаптивность… которая приводит к надлому 
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психики, неустойчивости, отчуждению» [Cropley, 
Dave, 1978, p. 4–7].

Для исключения конъюнктуры в анкете ни 
в одном вопросе не содержалось аббревиатуры 
ФГОС (федеральный государственный образо-
вательный стандарт), УУД (универсальные учеб-
ные действия), не было ссылок на стандарты. 
Тем не менее самым востребованным направ-
лением обучения на курсах повышения квали-
фикации педагоги посчитали именно ФГОС: 39 % 
респондентов указали в ответе на вопрос «Чему 
бы Вы хотели научиться на курсах повышения 
квалификации?» либо одно слово «ФГОС», либо 
«Введение ФГОС», «Внедрение ФГОС», «Пере-
ход на ФГОС», «Реализация ФГОС» и т.п. Возмож-
но, это связано с процедурами аттестации педа-
гогов и аккредитации образовательных органи-
заций, а также ошибочными трактовками адми-
нистрацией школ требований надзорных орга-
нов в сфере образования. 

Еще 6 % педагогов хотят научиться «диагно-
стике» и «оцениванию» результатов обучения 
детей, «педагогическому мониторингу». Таким 
образом, 45 % респондентов в плане повыше-
ния квалификации хотят пройти обучение в на-
правлении, касающемся новых образователь-
ных стандартов, связывая последние с форми-
рованием УУД, метапредметными результата-
ми, реализацией системно-деятельностного 
подхода, новой системой оценивания результа-
тов обучения, изменениями в уроке и внеуроч-
ной деятельности (еще 4 %). 

Такими видами учебной деятельности, как 
исследование и проектирование, хотели бы 
овладеть 12 % педагогов, что тоже можно отне-
сти к направлению ФГОС, т.к. это ведущие виды 
учебной деятельности школьников, при которых 
формируются и развиваются универсальные 
учебные действия.

Еще одно направление, интересующее пе-
дагогов, – это технологии обучения, причем на-
звания технологий указаны только в 11 случаях. 
Остальных (12 %) интересуют любые «новые» 
или «современные» технологии: «Новым техно-
логиям в преподавании предмета», «Новым тех-
нологиям в преподавании отдельных дисципли-

нах», «Новым технологиям ведения урока», и 
т.п. Еще 2 % хотят обучиться «инновациям в об-
разовании».

Слова «новый» и «современный» по встре-
чаемости следуют после «ФГОС». Новому и со-
временному хотят учиться 27 % от общего чис-
ла отвечающих. При этом ответы не конкретизи-
рованы: чему новому? Новым методикам? прие-
мам? технологиям? методам? подходам? спосо-
бам? формам? и пр. 

Респондентами (15 %) указаны «предмет-
ная методика», «методы обучения», «педагоги-
ческие приемы» в качестве желаемого предме-
та изучения. «Преподавание» и его «совершен-
ствование» интересуют 6 % педагогов. Измене-
ния в освоении предметного содержания инте-
ресуют 12 % педагогов, ключевое слово «урок» 
встречается у 6 % респондентов. 

В ответах на вопрос анкеты «Чему бы Вы хо-
тели научиться на курсах повышения квалифика-
ции?» у 18 % участников исследования был ука-
зан преподаваемый предмет, что подтверждает 
высокую заинтересованность в предметных кур-
сах повышения квалификации. Процентное со-
отношение дисциплин соответствует проценту 
учителей каждого отмеченного предмета.

Еще одно часто встречающееся ключевое 
слово – «практика» (5 % респондентов): «узнать 
новое, но на практике» или «методики и техно-
логии (практика) преподавания ФГОС», «нау-
читься применять развивающие технологии на 
практике»; или вообще просто: «больше прак-
тики по ФГОС», «из практики ФГОС», «нагляд-
ные, практические курсы по ФГОС», «не только 
изучать теоретические основы, но и пробовать 
себя в практике», «освоением эффективных пе-
дагогических практик», – и еще много подобных 
формулировок. Налицо непонимание педагога-
ми термина «практика». Педагогическая практи-
ка – это работа непосредственно в классе с уче-
никами. В организациях повышения квалифика-
ции нет пробных классов. Это возможно толь-
ко на стажировке в школе у педагога с успешной 
практикой. Только там, в школе, на чужом клас-
се учитель может попробовать провести занятия 
по вновь освоенной методике. Но этот «чужой» 
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класс живет в практике другого учителя. И тут уж 
хочешь не хочешь, а собственная практика нач-
нется только на своем рабочем месте. Так чего 
же на самом деле хотят педагоги, запрашиваю-
щие «практику» в повышении квалификации?

Для 8 % педагогов не потеряла актуальнос-
ти итоговая аттестация выпускников школ: под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ, решение задач высокого 
уровня сложности, краевые контрольные рабо-
ты (ККР) в 4 классе и др. 

Не утратила актуальности тема, связанная 
с информационно-коммуникационными техно-
логиями, интерактивным оборудованием, циф-
ровыми образовательными ресурсами и их ис-
пользованием в процессе обучения школьни-
ков. Учиться по этому направлению хотели бы              
6 % учителей.

Таким образом, основной массив артикули-
рованных образовательных запросов педагогов 
касается реализации общепедагогической тру-
довой функции профессионального стандарта 
педагога «Обучение». 

Тему, связанную с инклюзивным образова-
нием, хотят изучить 4 % педагогов, в ответах ко-
торых частыми ключевыми словами выступают: 
«Дети с ОВЗ», «Коррекционное обучение», «Ин-
клюзия», «Адаптированные программы» и т.п. 

Весьма слабый интерес проявлен педагога-
ми и к теме «Одаренные дети», «Подготовка к 
олимпиадам» – 2 %, «Обучение инофонов» – ме-
нее 0,1 %.

Так, например, в перечне трудовых дей-
ствий учителя такой трудовой функции, как «Раз-
вивающая деятельность», содержится описание 
одного из видов действий: «Освоение и при-
менение психолого-педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязви-
мые дети, дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 
особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью и др.), дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети с де-
виациями поведения, дети с зависимостью». 

В перечне необходимых умений содержится: 
«Разрабатывать и реализовывать индивидуаль-
ные образовательные маршруты, индивиду-
альные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы 
с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся». Также педагоги должны знать в 
том числе и «Основы психодиагностики и основ-
ные признаки отклонения в развитии детей», и 
«Законы развития личности и проявления лич-
ностных свойств, психологические законы пери-
одизации и кризисов развития» и т.п. Однако за-
просы с употреблением ключевых слов данного 
раздела стандарта практически не встречаются 
(кроме вышеуказанных 4 и 2 % тем, касающих-
ся обучения и развития детей с ОВЗ и одаренных 
обучающихся). Таким образом, можно констати-
ровать факт, что целый раздел профессиональ-
ного стандарта, направленный на развитие обу-
чающихся, крайне мало востребован в плане за-
проса на повышение квалификации.

Собственное профессиональное развитие 
интересует 2 % педагогов, вопросы психологии – 
1 %. Никто не интересуется философией и образо-
вательной политикой. Зато нормативно-правовая 
база, оформление документации, в том числе 
рабочих программ с целью прохождения аккре-
дитации образовательной организацией может 
стать предметом обучения 4 % педагогов. 

Дополнительно: 
– по 1 % педагогов хотят «ознакомиться с 

чем-либо», «повысить уровень, знания, опыт, 
квалификацию»;

– 2 % хотят научиться разрабатывать про-
граммы, тематическое планирование, собствен-
ные проекты;

– 4 % – научиться организовывать что-либо 
(проектную, исследовательскую деятельность 
учащихся, работу в группах, парах, сотрудниче-
ство, школьный музей и пр.).

В целом полученные от информантов ре-
зультаты согласуются с данными Междуна-
родного исследования преподавания и учения 
(TALIS), проведенного Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) в России 
в 2014 г. [Пинская, Ленская и др., 2017; Пинская и 
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4 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) воспитатель, учи-
тель)». URL: http://base.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 
15.07.2017).

др., 2016], где в качестве приоритетных направ-
лений повышения квалификации учителей вы-
ступили: «(91,6 %) знания в основной предмет-
ной области; (88,6 %) использование новых тех-
нологий в работе; (87,7 %) методическая компе-
тентность в преподавании предметной области; 
(86,1 %) знание программы». 

О муниципальном заказе. Образователь-
ный заказ на повышение квалификации педа-
гогов Красноярского края выявлен посредством 
контент-анализа муниципальных соглашений 
о сотрудничестве в области повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки              
педагогов.

В ходе контент-анализа установлено: 
– актуальными для педагогов являются 

темы повышения квалификации, связанные с со-
держанием преподаваемого предмета, методи-
кой его преподавания и способами формирова-
ния универсальных учебных действий; 

– имеется интерес у педагогов к темам повы-
шения квалификации, рассматривающим в каче-
стве содержания нормативно-правовое обеспе-
чение учебного процесса, а также технологии 
оценивания учебных достижений учащихся. 

Стабильно востребованы темы повышения 
квалификации, связанные с подготовкой к ито-
говой аттестации в основной и старшей школе, 
с формированием межпредметных понятий, с 
организацией обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Такая востребо-
ванность обусловлена необходимостью вы-
полнения Федерального закона «Об образова-
нии в РФ»4.

Низкий интерес у педагогов к темам повы-
шения квалификации, содержание которых на-
правлено на освоение технологий обучения, 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, цифрового и лабораторного оборудования, 
а также на организацию учебно-проектной или 
воспитательной деятельности учащихся. 

Такие темы, как «развитие мышления уча-
щихся» и «рефлексия собственной профессио-
нальной деятельности», практически не интере-
суют педагогов. Не вызывают интерес и темы про-
грамм повышения квалификации, в которых рас-
крываются основные вопросы философии обра-
зования, вопросы общей психологии и психоло-
гии общения, пути решения общепедагогических 
проблем, особенности возрастной психологии 
учащихся. Не заинтересованы педагоги и в раз-
работке собственных педагогических проектов, 
освоении эффективных педагогических практик 
коллег, изучении способов формирования моти-
вации школьников к учебной деятельности, осво-
ении психолого-педагогически обоснованных со-
временных активных методов обучения. 

Можно констатировать факт, что понимание 
результатов обучения ограничено предметны-
ми результатами (реализация трудовой общепе-
дагогической функции «Обучение»), в экономи-
ческой плоскости школа превращается в бизнес-
структуру, где достижения педагога оцениваются 
через количественные показатели успеваемости 
учеников [Smyth, 2006; Sultana, 2006], «… реаль-
ная ответственность за достижение этих показа-
телей лежит преимущественно (а нередко и ис-
ключительно) на школе» [Лебедев, 2016, с. 238], 
они контролируются системой государственной 
итоговой аттестации [Лебедев, 2016, с. 239], яв-
ляются формальными критериями успеха обра-
зовательной организации в глазах общественно-
сти, родителей, управляющих и надзорных орга-
нов, по ним осуществляется рейтинг школ, за их 
высокий уровень учитель может рассчитывать на 
определенные бонусы в виде стимулирующих 
надбавок. В целом обучение достижению высо-
ких предметных результатов выступает предикто-
ром направленности образовательных запросов 
педагогов к системе ДПО. Обучение достижению 
высоких метапредметных и личностных резуль-
татов, соответствующих реализации трудовым 
функциям «Развивающая деятельность» и «Вос-
питательная деятельность» не является востре-
бованным по многим причинам: 

– во-первых, отсутствуют понятные и общие 
для всех способы их выявления (невозможно
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оценить то, что невозможно проверить, заме-
рить), «часть практиков считает их очередным 
педагогическим лозунгом; часть учителей при-
знает их значимость, но не уделяет им особо-
го внимания, потому что на деле эти результаты 
никак не анализируются и не оцениваются; часть 
учителей видит в них смысл педагогической дея-
тельности» [Лебедев, 2016, с. 238];

– во-вторых, за это особо не «спрашивают» 
(и не платят), и «… если эта регламентация не 
имеет большой практической значимости из-за 
неопределенности статуса требований к резуль-
татам, она не будет оказывать никакого влияния 
на образовательный процессе: результаты, кото-
рые требуются на практике, могут быть получе-
ны и без существенных изменений в нем» [Ле-
бедев, 2016, с. 250];

– в-третьих, это касается психолого-
педагогической готовности: она находится на 
весьма низком уровне [Гусинский, Турчанинова, 
2000; Любимов, 2016] и пр.

Выводы. Подводя итог анализу запросов 
(ожиданий) педагогов от системы дополнитель-
ного профессионального образования, можно 
сделать вывод, что в приоритете запрос на по-
вышение квалификации по трудовой общепе-
дагогической функции «Обучение», посколь-
ку практически все трудовые действия, обозна-
ченные в соответствующем перечне5, нашли от-
ражение в формулировках образовательного за-
проса педагогов. В меньшей степени представ-
лены образовательные запросы по реализа-
ции трудовой функции «Развивающая деятель-
ность». И практически не представлены трудо-
вые действия трудовой функции «Воспитатель-
ная деятельность» в образовательных запросах 
педагогов. Только 0,7 % учителей указали воспи-
тание как одно из желаемых направлений повы-
шения квалификации (в анкете можно было ука-
зать несколько тем).

Контент-анализ муниципальных соглаше-
ний позволил оценить актуальность содержания   

программ повышения квалификации, реализуе-
мых Красноярским краевым институтом повы-
шения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования.

В целом можно зафиксировать тожде-
ственность результатов, полученных различны-
ми методами исследования: анкетирование, 
свободно конструируемый ответ и контент-
анализ муниципальных соглашений на повы-
шение квалификации педагогов Красноярского 
края. Таким образом, вслед за многими иссле-
дователями, можно утверждать потребность 
изменения не только системы повышения ква-
лификации учителей, набора предлагаемых 
программ в рамках ДПО, но и необходимость 
специальной работы по изменению приорите-
тов учителей в выборе программ повышения 
квалификации [Курнешова и др., 2016; Богда-
нова и др., 2015], иначе этой проблеме «суж-
дено еще долго оставаться жгучей» [Гусинский, 
Турчанинова, 2003, с. 215] и еще долго придет-
ся мириться с ситуацией, когда «…существуют 
три не связанных между собой феномена. От-
дельно нормативные тексты. Отдельно отчеты 
о нарисованных достижениях. Отдельно шко-
лы, живущие в XIX в. с тремя рядами парт, но с 
компьютерами и даже с электронными доска-
ми» [Любимов, 2016, с. 281].
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Abstract
Problem and purpose. The article is devoted to 

the analysis of the problem of teachers, educational 
requests, orientation to the system of additional voca-
tional education (advanced training). The purpose is to 
identify the compliance of educational requests with the 
requirements of the teacher,s professional standard on 
the performance of basic labor functions and actions.

Materials and methods. As an empirical basis for 
the study, we used data from a partially standardized 
(combination of closed, semi-open and open questions) 
questionnaire online survey with automated processing 
of results. The sample of 1335 teachers of educational 
institutions of general secondary education from 7 cities 
and 12 municipal districts of the Krasnoyarsk Territory, 
differing in pedagogical experience and qualification cat-
egories, is qualified as a representative sample of the 
general set of teachers of the region, taking into account 
the error of 3 %. In addition, a content analysis of munici-
pal agreements for the development of teachers in the 
Krasnoyarsk Territory was made.

Results. Two extreme groups of educators have 
been singled out: the first group included teachers who 
are ready to learn “everything” (mostly young teach-
ers with experience from 0 to 5 years), the second one 
wanted to learn “nothing” (teachers with experience 
from 16 and above, mostly having the first qualification 

category and living in cities), 2% of this type happened 
to be in each group. The rest of the teachers turned out 
to be in demand at the advanced training courses (in 
descending order) on the subject: FSES, the new and 
the modern, teaching methods, subject content, prac-
tice, preparation for BSE and USE, solving high-level 
problems, regional control works in grade 4; the sub-
ject related to information and communication tech-
nologies, interactive equipment, digital educational 
resources and their use in the process of teaching stu-
dents; inclusive education and gifted children; own pro-
fessional development, psychology issues. The identity 
of the results obtained by various research methods 
such as a questionnaire, a freely constructed answer 
and content analysis of municipal agreements for the 
advanced training of teachers of the Krasnoyarsk Terri-
tory was recorded.

Conclusions. The request for advanced training on 
the general pedagogical function “Training” is priority; 
educational requests for the implementation of the la-
bor function “Developing Activity” are less represented; 
the labor actions of the labor function “Educational Ac-
tivity” are practically not represented in educational re-
quests of teachers.

Key words: professional standard of the teacher, 
additional vocational education, labor functions, educa-
tional inquiry.
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П
остановка проблемы. В условиях гло-
бализации как реальности современно-
го универсума межкультурная комму-

никация является органичной частью повсед-
невного, делового, профессионального обще-
ния с представителями различных культур. Ре-
алии, повседневно окружающие нас, свиде-
тельствуют о все более возрастающем статусе 
иностранных языков в обществе. Полиморфия 
культур и языковое многообразие являются не-

отделимым элементом мирового культурного 
наследия и основой межкультурного социаль-
ного взаимодействия в любом мультилингваль-
ном и поликультурном пространстве [Гальско-
ва, Гез, 2005, с.10].

Навыки социального и межкультурного вза-
имодействия на фоне глобализационного и ин-
теграционного развития играют такую же боль-
шую роль, как и все остальные компоненты об-
щей культуры любого профессионала, так как от 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация 
Проблема и цель. В статье предпринята попытка 

проанализировать специфику межкультурной ком-
муникации сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации в контексте профессиональной 
деятельности. Цель статьи: на основе анализа на-
учной литературы и практического опыта иноязыч-
ной подготовки сотрудников органов внутренних дел 
описать опыт и перспективы межкультурной комму-
никации сотрудников полиции и проанализировать 
лингвистические основы межкультурной коммуника-
ции российских полицейских. 

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ оте-
чественных и зарубежных ученых, посвященных во-
просам межкультурной коммуникации, и авторско-
го опыта языковой подготовки сотрудников органов 
внутренних дел.

Результаты. Иноязычная коммуникативная 
компетенция рассмотрена как важный компонент 
профессиональной компетенции сотрудников орга-
нов внутренних дел. Особое внимание уделено линг-
вистическим основам межкультурной коммуника-
ции сотрудников органов внутренних дел. Проанали-
зированы предпосылки успешности межкультурной 
коммуникации. Автор приходит к выводу, что моде-
лирование процесса профессиональной межкультур-

ной коммуникации сотрудников полиции в ситуаци-
ях межкультурного общения является одним из спо-
собов обеспечения успешности межкультурной ком-
муникации. 

Заключение. Владение иностранным языком как 
средством межкультурного профессионального и де-
лового общения становится все более важным ком-
понентом профессиональной компетенции сотруд-
ников органов внутренних дел. Сотрудник, владею-
щий умениями и навыками межкультурной комму-
никации, положительно влияет на имидж и престиж 
профессии полицейского. По мнению автора, выяв-
ление проблем иноязычной межкультурной комму-
никации сотрудников органов внутренних дел, влия-
ющих на эффективность межкультурных и межъязы-
ковых контактов, а также анализ успешности (неу-
спешности) межкультурного общения сотрудников 
полиции, является достаточно перспективным на-
правлением для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: межкультурная коммуника-
ция, сотрудник органов внутренних дел, межкуль-
турная коммуникативная компетенция, иноязыч-
ная коммуникативная компетенция, иностранный 
язык, лингвистические основы, участник коммуни-
кации, ситуация межкультурного общения, язы-
ковая картина мира, успешность межкультурной 
коммуникации.
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М.И. ЛЫСКОВА. СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

них зависит успешность деятельности, осущест-
вляемой в современном мире.

Цель данной статьи – на основе анализа на-
учной литературы и практического опыта ино-
язычной подготовки сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации описать 
опыт и перспективы межкультурной коммуника-
ции сотрудников полиции и проанализировать 
лингвистические основы межкультурной ком-
муникации российских полицейских. Научная 
новизна исследования обоснована спецификой 
рассматриваемой проблематики.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научно-исследовательских 
работ отечественных и зарубежных ученых, по-
священных вопросам межкультурной коммуни-
кации, и авторского опыта языковой подготовки 
сотрудников органов внутренних дел.

Проблемы межкультурной коммуникации 
начали активно разрабатываться и анализиро-
ваться зарубежными учеными в двадцатом веке 
и до сих пор продолжают вызывать интерес у 
представителей различных наук (лингвистов, со-
циологов, психологов, антропологов, филосо-
фов и т.д.) [Whorf, 1956; Hall, 1976; Kincaid, 1987; 
Bocher, 1982; Hammer, Bennett, Wiseman, 2003; 
Paige et al., 2003; Hammer, 2011; Bennett, 2013; 
Koester, Lustig, 2015; Presbitero, 2016; etc.].

В отечественной науке вопросы, связан-
ные с анализируемым нами феноменом, ак-
тивно разрабатываются с 90-х гг. XX в. в трудах                           
Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, И.А. Зимней, Е.И. Пас-
сова, О.Г. Полякова, С.Г. Тер-Минасовой и др. 
[Гальскова, Гез, 2005; Гальскова, 2008; Зимняя, 
1991; Кулик, 2010; Медведева, 2008; Пассов, 
2007; Поляков, 2008; Тер-Минасова, 2000 и др.]. 
Общепризнанным является тот факт, что много-
аспектность содержания, форм и условий меж-
культурной коммуникации обусловила участие 
в ее исследовании представителей широкого 
спектра научных дисциплин, что подтверждает-
ся выводами многих ведущих исследователей в 
этой области [Акимова, Адольф, 2016, с. 48].

Межкультурная коммуникативная компе-
тенция является немаловажной составляющей 
социальной и профессиональной компетенции 

любого специалиста. Проанализировав, а так-
же обобщив основные выводы вышеупомяну-
тых работ, можно прийти к заключению, что об-
щепринятой является точка зрения, согласно ко-
торой под межкультурной коммуникативной 
компетенцией понимается способность чело-
века устанавливать взаимоотношения и дости-
гать взаимопонимания с представителями иных 
культур на основе признания их духовных, мате-
риальных и культурных ценностей, а также толе-
рантного отношения к несхожести в общении, 
образе жизни, поведении, обычаях, традициях и 
т.д. Это способность уверенно и эффективно уча-
ствовать в повседневном, социокультурном, де-
ловом, профессиональном общении с предста-
вителями других культур. 

В связи с этим в настоящее время одним из 
важных направлений подготовки профессио-
налов в любой области выступает формирова-
ние и развитие не только собственно профес-
сиональной, но и иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. В сегодняшнем мультилинг-
вальном и поликультурном социуме иноязыч-
ная коммуникативная компетенция является 
значимым инструментом успешной жизнедея-
тельности и профессиональной реализации че-
ловека. От современного профессионала ожи-
дается умение взаимодействовать с представи-
телями иных культур и осуществлять достаточ-
но успешную межкультурную коммуникацию в 
профессиональной сфере. «Умение общаться на 
иностранном языке не только становится значи-
мым показателем общего высшего образования 
специалиста, но и определяет уровень развития 
личности и ее профессиональную востребован-
ность» [Петрова, 2015, с. 74].

Иноязычная коммуникативная компетенция 
подразумевает способность человека понимать 
и продуцировать иноязычные высказывания в 
социально детерминированных ситуациях, учи-
тывая лингвистические и социальные прави-
ла, соблюдаемые носителями языка. Ее фор-
мирование представляет собой процесс овла-
дения комплексом компетенций: лингвистиче-
ской (лексические, фонетические, грамматиче-
ские навыки и умения), социолингвистической                   
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(социокультурные условия использования языка) 
и прагматической (реализация коммуникативно-
го намерения, порождение речевых актов). 

Показателем способности человека при-
нимать участие в межкультурной коммуника-
ции (адекватном взаимодействии с предста-
вителями других культур, иноязычном обще-
нии на межкультурном уровне) является сфор-
мированная вторичная языковая личность. Од-
ним из показателей ее сформированности яв-
ляется готовность к социальному и межкуль-
турному взаимодействию. «Вторичная языко-
вая личность должна обладать сформирован-
ной способностью реализовывать иноязычные 
лексико-грамматические конструкции, соответ-
ствующие нормам коммуникативной деятель-
ности индивида иной лингвоэтнокультурной 
общности и иной национальной языковой кар-
тины мира» [Гальскова, Гез, 2005, с. 72]. Несо-
мненно, идет речь о способности, которая по-
зволяет личности реализовать себя в условиях 
диалога культур. 

Подводя итог вышесказанному, можно            
прийти к выводу о безусловной востребован-
ности и актуальности владения навыками меж-
культурной коммуникации профессионалами 
в различных областях, в том числе и в органах 
внутренних дел. Межкультурная коммуникатив-
ная компетенция, а также иноязычная коммуни-
кативная компетенция являются существенны-
ми компонентами профессионального портре-
та высококвалифицированного сотрудника пра-
воохранительных органов. 

Способность к межкультурной коммуника-
ции (иноязычной профессионально ориентиро-
ванной коммуникации) становится важной ча-
стью профессиональной компетенции совре-
менных сотрудников полиции.

В ряде исследований (М.В. Авдеевой,                    
Н.В. Быхтиной, Н.П. Иващенко, Ф.Р. Имамутди-
новой, Г.Р. Искандаровой, К.А. Каграманян, Д.В. 
Карабаш, Е.В. Казаченко, Л.С. Кравчук, М.Н. Ма-
лаховой, Е.Ю. Смердиной, Ю.В. Музыки, Л.В. На-
уразбаевой, S.B. Makoni, M. Mason) рассматри-
ваются основные направления межкультурной 
коммуникации в профессиональной деятельно-

сти действующих сотрудников органов внутрен-
них дел [Авдеева, 2006; Быхтина, Селина, 2016; 
Быхтина, Тонков, 2016; Иващенко, 2017; Имамут-
динова, 2014; Искандарова, 2015; Каграманян, 
2016; Карабаш, Казаченко, 2013; Кравчук, 2011; 
2015; 2016; Малахова, Смердина, 2013; 2016; 
Музыка, 2016; Науразбаева, 2015; Makoni, 2017; 
Mason, 2016], однако следует признать, что дан-
ная проблематика еще недостаточно изучена. 

Дисциплина «Иностранный язык» являет-
ся обязательным элементом образовательных 
программ, реализуемых образовательными ор-
ганизациями высшего образования МВД России 
в рамках среднего профессионального образо-
вания, высшего образования и адъюнктуры, то 
есть в данном случае речь идет о курсантах, слу-
шателях факультетов заочного обучения и адъ-
юнктах образовательных организаций МВД Рос-
сии. В каждом случае курс изучения иностранно-
го языка имеет свои цели и задачи. 

Вместе с тем в системе дополнительного 
профессионального образования МВД России 
иностранный язык долгое время был абсолют-
но не востребован, за исключением случаев 
подготовки сотрудников правоохранительных 
органов для участия в миротворческих мисси-
ях. В течение последних нескольких лет ситу-
ация кардинально изменилась. Мы являемся 
свидетелями все более возрастающего инте-
реса и востребованности знания иностранного 
языка действующими сотрудниками полиции. 
Навыки и умения языкового посредничества и 
межкультурной коммуникации сотрудников ор-
ганов внутренних дел приобретают важное зна-
чение в условиях современных реалий, а иноя-
зычная подготовка становится важным компо-
нентом профессиональной подготовки сотруд-
ников органов внутренних дел и, соответствен-
но, профессионального обучения по должности 
служащего «Полицейский».

С 2012 г. особую актуальность для системы 
дополнительного профессионального образова-
ния МВД России приобрела иноязычная подго-
товка сотрудников органов внутренних дел, при-
влекаемых к охране общественного порядка и 
обеспечению мер безопасности во время под-
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готовки и проведения мероприятий междуна-
родного уровня. Это обусловлено тем, что в те-
чение последних нескольких лет в России регу-
лярно проводятся подобные крупные массовые 
мероприятия.

Обучение осуществляется в рамках спецкур-
сов с языковой подготовкой. Одной из задач в 
рамках подобного курса является развитие на-
выков и умений, необходимых для осуществле-
ния социального взаимодействия с представите-
лями других культур и участия в межкультурной 
коммуникации в контексте профессиональной 
деятельности сотрудника органов внутренних 
дел. Следует подчеркнуть актуальность и оче-
видность первостепенного значения английско-
го языка как языка международного общения. 

В 2014 г. в России впервые в программах 
профессиональной подготовки лиц рядового и 
младшего начальствующего состава было пред-
усмотрено изучение дисциплины «Иностран-
ный язык».

Востребованность знания иностранного 
языка полицейскими подтверждает опыт соз-
дания подразделения туристической полиции в 
Москве в 2014 г. – специального подразделения 
по охране общественного порядка, в обязанно-
сти которого входит помощь туристам и обеспе-
чение безопасности гостей столицы. Создание 
структуры инициировало Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации, идея соз-
дания данного подразделения принадлежит ми-
нистру МВД России Владимиру Колокольцеву. 

В задачи туристической полиции входит: па-
трулирование пешеходных зон столицы; обеспе-
чение безопасности и комфорта иностранных 
граждан во время их пребывания на террито-
рии нашей страны; консультирование иностран-
ных туристов; оперативное расследование краж 
и разбойных нападений на иностранных граж-
дан. Одним из основных требований, предъяв-
ляемых к сотрудникам данного подразделения, 
является владение иностранным языком как ми-
нимум на базовом уровне. Все сотрудники тури-
стической полиции проходят необходимую под-
готовку, неотъемлемым элементом которой яв-
ляется иноязычная подготовка.

Повышение требований к уровню эрудиро-
ванности полицейских позволяет поднять пре-
стиж работы служителей порядка, укрепить 
имидж российского полицейского. В ближайшее 
время планируется создание подразделений ту-
ристической полиции в Санкт-Петербурге и Кры-
му, что подтверждает востребованность подоб-
ного подразделения в нашей стране.

Следует подчеркнуть, что есть определен-
ные категории сотрудников полиции, деятель-
ность которых непосредственно связана с еже-
дневными контактами с гражданами и, соответ-
ственно, возможностью осуществлять взаимо-
действие с представителями другой культуры и 
принимать участие в профессионально ориен-
тированной иноязычной межкультурной комму-
никации (сотрудники патрульно-постовой служ-
бы, сотрудники подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения, сотрудники 
подразделений предварительного следствия и 
дознания, оперуполномоченные уголовного ро-
зыска, участковые уполномоченные полиции). 
Служебная деятельность сотрудников данных 
категорий может быть связана с ситуациями вза-
имодействия и профессионального общения с 
иностранными гражданами в рамках их профес-
сиональной деятельности.

На наш взгляд, безусловно важным фактом 
является то, что реализация дополнительных 
профессиональных программ и программ про-
фессионального обучения, включающих иноя-
зычную подготовку, создает условия для непре-
рывного языкового образования сотрудников 
органов внутренних дел. 

Анализируя лингвистические основы меж-
культурной коммуникации полицейских, следу-
ет отметить, что сотрудник полиции является од-
новременно носителем языковой и профессио-
нальной культуры, соответственно, межкультур-
ное иноязычное общение осуществляется в про-
фессиональной сфере.

Успешность межкультурной коммуника-
ции полицейских зависит от многих факто-
ров. Так, в качестве факторов, обеспечиваю-
щих эффективность процесса общения в любой 
профессиональной сфере и достижения его
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участниками коммуникативных целей и за-
дач, И.М. Шеина1 выделяет следующие: со-
циокультурные характеристики условий и 
участников коммуникации; коммуникативно-
поведенческие стратегии, используемые в 
процессе коммуникации; вербальные и невер-
бальные средства, используемые для дости-
жения целей коммуникации; социокультурный 
контекст; ситуационный контекст; фоновые 
знания, которые играют особую роль в процес-
се межкультурной коммуникации.

Очевидно, что недостаточная сформирован-
ность межкультурной коммуникативной компе-
тенции, как и недостаточные фоновые знания, 
различия культурных и языковых картин мира 
отрицательно влияют на успешность межкуль-
турной коммуникации, зачастую независимо 
от уровня владения иностранным языком ком-
муникантов. 

Мы полагаем, что моделирование ситуаций 
межкультурного профессионального общения, 
результатом которого может являться построе-
ние эффективной модели процесса межкультур-
ной коммуникации, способствует успешности 
данного процесса.

Моделирование ситуаций межкультурного 
профессионального общения предполагает ре-
ализацию ситуации общения в соответствии с 
коммуникативными задачами, учетом конкрет-
ных условий общения, речевыми намерениями 
участников ситуации общения, а также с опорой 
на разные типы межличностного и межролево-
го взаимодействия, учетом складывающегося и 
развивающегося между коммуникантами вза-
имодействия, взаимосвязи и характера реплик 
побуждения и реплик реагирования. Оно осно-
вано на ситуативном употреблении как разно-
образного языкового материала, так и разных 
функциональных типов речевых высказываний 
и типов коммуникативного взаимодействия. Мы 
согласны с мнением Т.А. Шкериной, которая счи-
тает, что содержание иноязычной коммуника-
тивной деятельности состоит из умений решать 

коммуникативную задачу, взаимодействовать с 
собеседником и логично строить высказывание 
[Шкерина, Бобенко, 2017, с. 116].

Создание лингвистических предпосылок 
успешности межкультурной коммуникации за-
ключается в отборе наиболее оптимальных 
языковых средств, выборе соответствующих 
лексических единиц, упрощении грамматиче-
ских структур, обозначении конкретных задан-
ных параметров коммуникации, формирова-
нии представления о приемлемых формах ре-
чевого поведения и соблюдении социокультур-
ных норм общения. Эти принципы положены в 
основу соответствующего методического обе-
спечения учебного процесса [Лыскова, 2014]. 
Сотрудникам органов внутренних дел предла-
гаются готовые модели процесса межкультур-
ной коммуникации в наиболее типичных ситу-
ациях профессионального иноязычного обще-
ния (контакты с гражданами: приветствие, зна-
комство; ориентирование в городе; помощь 
иностранцу, попавшему в затруднительное по-
ложение; взаимодействие с иностранными 
гражданами, не связанное с противоправными 
действиями; действия сотрудников полиции по 
охране общественного порядка; действия со-
трудников правоохранительных органов по 
пресечению административных правонаруше-
ний и преступлений; опрос потерпевшего; опи-
сание внешности; действия сотрудников право-
охранительных органов по обеспечению безо-
пасности дорожного движения). 

На наш взгляд, это способствует эффектив-
ности общения сотрудников полиции в ситуа-
циях межкультурной коммуникации, позволяет 
им осуществлять социальное взаимодействие с 
носителями иных культур и принимать участие 
в диалоге культур в контексте профессиональ-
ной деятельности сотрудника органов внутрен-
них дел. Очевидно, что анализ типичных комму-
никативных ситуаций межкультурного общения, 
адекватные коммуникативные и дискурсивные 
стратегии обеспечивают успешность реализа-
ции коммуникативных намерений2.
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3 Шеина И.М. Межкультурная коммуникация как проявление 
лингвистического и культурного опыта: автореф. дис. … д-ра фи-
лол. наук. М., 2010. С. 3.

Таким образом, мы говорим о моделирова-
нии процесса профессиональной межкультур-
ной коммуникации сотрудников полиции в си-
туациях межкультурного общения как одном из 
способов обеспечения успешности межкультур-
ной коммуникации. 

Мы разделяем мнение И.М. Шеиной, со-
гласно которому лингвистические основы меж-
культурной коммуникации включают языковую 
картину мира, механизмы и способы организа-
ции высказывания. При этом содержание выска-
зывания зависит от соответствия выбираемых 
языковых средств, в которых всегда проявляет-
ся национально-культурная специфика картины 
мира, условиям конкретной ситуации общения, 
коммуникативного намерения автора сообще-
ния, языковой компетенции собеседников3.

Степень же эффективности высказывания в 
любой ситуации межкультурного общения мож-
но оценить степенью реализации коммуникатив-
ной цели участника коммуникативного процесса. 

Результаты исследования. Эффективное 
межкультурное общение является условием и 
продуктом реализации межкультурной комму-
никативной компетентности личности, которая 
для достижения поставленных целей общения 
и взаимопонимания с представителями иных 
культур практически использует знание катего-
рий и правил, необходимых для успешной меж-
культурной коммуникации. Таким образом, меж-
культурная коммуникативная компетенция по-
зволяет человеку выбирать необходимые рече-
вые и языковые средства в соответствии с соци-
окультурным контекстом, использовать социо-
лингвистические средства, выбирать тактики и 
стратегии общения, приемлемые для достиже-
ния поставленных целей, что повышает эффек-
тивность межкультурной коммуникации. Успеш-
ность межкультурной коммуникации отражает 
готовность человека воспринимать культурное 
и языковое многообразие окружающего мира 
и осуществлять успешное и продуктивное меж-
культурное общение. 

Иноязычная коммуникативная компетен-
ция является сложным многокомпонентным и 
многоуровневым явлением, позволяющим лич-
ности постоянно совершенствовать свои уме-
ния и навыки с целью более плодотворного уча-
стия в межкультурном общении на основе пони-
мания поведения и речи собеседника в процес-
се выполнения профессиональной деятельно-
сти. Умения и навыки межкультурной коммуни-
кации становятся все более востребованными, 
поскольку они приобщают специалиста к стан-
дартам мировых достижений, увеличивают воз-
можности профессиональной самореализации, 
а также создают основу для профессиональной 
мобильности.

В нашей работе предпринята попытка про-
анализировать специфику межкультурной ком-
муникации сотрудников органов внутренних 
дел в контексте профессиональной деятельно-
сти. Иноязычная коммуникативная компетенция 
рассмотрена как важный компонент профессио-
нальной компетенции сотрудников органов вну-
тренних дел. Особое внимание уделено лингви-
стическим основам межкультурной коммуника-
ции сотрудников органов внутренних дел. Про-
анализированы предпосылки успешности меж-
культурной коммуникации. На наш взгляд, мо-
делирование процесса профессиональной меж-
культурной коммуникации сотрудников поли-
ции в ситуациях межкультурного общения явля-
ется одним из способов обеспечения успешно-
сти межкультурной коммуникации.

Заключение. Владение иностранным язы-
ком как средством межкультурного профессио-
нального и делового общения становится все 
более важным компонентом профессиональной 
компетенции сотрудников органов внутренних 
дел. Сотрудник, владеющий умениями и навы-
ками межкультурной коммуникации, положи-
тельно влияет на имидж и престиж профессии 
полицейского.

Мы полагаем, что выявление проблем ино-
язычной межкультурной коммуникации сотруд-
ников органов внутренних дел, влияющих на эф-
фективность межкультурных и межъязыковых 
контактов, а также анализ успешности (неуспеш-
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ности) межкультурного общения сотрудников 
полиции является достаточно перспективным 
направлением для дальнейших исследований. 
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П
остановка проблемы. Реализация ком-
петентностного подхода в условиях мо-
дернизирующегося социума диктует но-

вые требования к качеству подготовки будущих 

научных кадров, в том числе в рамках научно-
педагогической и профильной магистратуры. 
Эти требования определяют необходимость 
конструирования творчески-инновационной па-
радигмы образования для нового, так называ-
емого «постиндустриального», или «цифрово-
го», поколения студентов, руководствующегося 
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УДК 378:811

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

И.А. Майер (Красноярск, Россия), И.П. Селезнева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается 

проектировочная деятельность по разработке ма-
гистерских программ в сфере иноязычного образо-
вания, соответствующих требованиям Федерально-
го государственного образовательного стандарта 
высшего образования1 (далее – ФГОС ВО). Потреб-
ность в интеграции междисциплинарных и профес-
сиональных компетенций обусловливает необходи-
мость учитывать при разработке программы мета-
предметный компонент. В качестве примера мета-
предметного проектирования в рамках компетент-
ностного подхода приведены выдержки из маги-
стерских программ, реализующихся на факультете 
иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева: «Со-
временное лингвистическое образование» (очная 
форма обучения) и «Инновационные технологии в 
иноязычном образовании» (заочная форма обуче-
ния) – направление подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование. Цель статьи: выявить и обосно-
вать алгоритм разработки магистерской програм-
мы в сфере иноязычного образования, осуществля-
емой в ходе метапредметного проектирования ком-
петентностной модели в условиях действующих об-
разовательных стандартов. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение действующих магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования, научно-
исследовательских работ отечественных и зару-
бежных ученых, признанных научным сообще-
ством, авторский опыт проектирования и реализа-

ции магистерских программ в сфере иноязычного 
образования.

Результаты. На основе деятельностного и ком-
петентностного подходов сформулированы основ-
ные требования к проектированию магистерских 
программ в сфере иноязычного образования в усло-
виях нового ФГОС ВО. Предложены рекомендации 
по метапредметному проектированию магистерских 
программ, удовлетворяющие требованиям компе-
тентностного подхода.

Заключение. Предложенная в статье автор-
ская концепция разработки магистерской програм-
мы в сфере иноязычного образования с учетом мета-
предметного проектирования может быть примене-
на в ходе обучения магистров по направлению под-
готовки 44.04.01 Педагогическое образование (оч-
ная и заочная форма обучения). Результативным 
организационно-педагогическим условием ее реали-
зации является наличие образовательных модулей, 
обеспечивающих междисциплинарный характер об-
учения: метапредметное проектирование учебно-
го процесса, модульное описание результатов осво-
ения в формате компетенций, исследовательская на-
правленность, целеполагание и позиционирование 
практико-ориентированных исследовательских про-
ектов в рамках учебной и обучающей деятельности.

Ключевые слова: профессиональная подготов-
ка, компетентностный подход, междисциплинар-
ный образовательный модуль, метапредметное 
проектирование, магистерская программа, иноя-
зычное образование.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования [Электронный ресурс]. URL: http://fgosvo.ru/
fgosvo/93/91/5/117 (дата обращения: 05.09.2017).
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И.А. МАЙЕР, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

в своей деятельности принципами модульно-
го метапредметного видения мира. Целью дан-
ной статьи является выявление и обоснова-
ние алгоритма разработки магистерской про-
граммы в сфере иноязычного образования, осу-
ществляемой в ходе метапредметного проекти-
рования компетентностной модели в условиях 
действующих образовательных стандартов.

Анализ магистерских программ в сфере 
иноязычного образования показывает, что, с 
одной стороны, они выстраиваются в формате 
компетентностного подхода, а с другой – струк-
тура большинства программ не ориентирова-
на на междисциплинарную метапредметную 
подготовку магистрантов. Между тем, как от-
мечают в исследованиях В.А. Ковалевский и                  
Ю.Ю. Бочарова, в педагогическую магистратуру 
сегодня все чаще поступают лица с непедагоги-
ческим высшим образованием: «Важное зна-
чение приобретает педагогическая магистрату-
ра как новый канал получения педагогическо-
го образования для лиц с инженерным, эконо-
мическим, медицинским и прочим высшим об-
разованием, связывающих свое будущее с пре-
подаванием в образовательной организации, 
что решает в целом проблему входа совре-
менного человека в педагогическую профес-
сию на протяжении всей жизни» [Ковалевский, 
Бочарова, 2015, с. 4].

Нужен новый, соответствующий требова-
ниям ФГОС ВО к результату подготовки маги-
странтов подход к проектированию и реализа-
ции магистерских программ – суть этого под-
хода в междисциплинарном метапредметном 
проектировании.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение действующих магистер-
ских программ в сфере иноязычного образо-
вания, научно-исследовательских работ отече-
ственных и зарубежных ученых, признанных 
научным сообществом, авторский опыт про-
ектирования и реализации магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования, реа-
лизующихся на факультете иностранных языков 
КГПУ им. В.П. Астафьева: «Современное линг-
вистическое образование» (очная форма обу-

чения) и «Инновационные технологии в иноя-
зычном образовании» (заочная форма обуче-
ния) – направление подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование.

В 2016–2017 гг. по программам, составлен-
ным с учетом метапредметного проектирова-
ния, прошли обучение 32 магистранта факульте-
та иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева.

Обзор научной литературы свидетель-
ствует об интересе отечественных и зарубеж-
ных ученых к различным аспектам решаемой 
проблемы.

О.Р. Каюмов подробно описывает станов-
ление компетентностного подхода в рамках 
Европейского пространства высшего образова-
ния (ЕПВО) как перехода от «знаниевой» пара-
дигмы к «компетентностной». После подписа-
ния Болонского соглашения в 2003 г. система 
образования РФ подверглась кардинальному 
реформированию, включая переход на двуху-
ровневое обучение, принятие согласованных 
с ЕПВО стандартов, внедрение компетентност-
ного подхода к планированию обучения. Счи-
тая, что компетентностные критерии в системе 
образования РФ не следует применять ранее 
преддипломной практики, О.Р. Каюмов полага-
ет: «…наши выпускники действительно облада-
ют компетенциями, в том числе необходимыми 
для ЕПВО, однако формировать их «поэлемент-
но» не представляется возможным» [Каюмов, 
2016, с. 155].

Компетентность рассматривается как фак-
тор преобразования современной высшей 
школы в условиях модернизирующегося со-
циума [Горшкова, 2015; Шкерина, Кейв, 2015; 
Altbach, 2015].

Большинство отечественных ученых отме-
чают, что фундамент компетентности, успешно-
сти профессиональной деятельности заклады-
вается на этапе профессиональной подготовки 
[Степанова, 2012; Янова, Адольф, 2013].

В настоящее время осуществляется пере-
ход от индустриального к постиндустриальному 
обществу – происходит так называемая «новая 
индустриализация» общества [Романов, 2016], 
и, соответственно, предпринимаются попытки 
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проектировать процесс профессиональной под-
готовки обучающегося исходя из новых условий 
и предпосылок [Адольф, Дашкова, 2017].

Структурный дисбаланс, возникший в ин-
ституциональной среде как следствие пере-
хода к новым (рыночным) отношениям, мо-
жет и должен быть преодолен с помощью 
так называемого «эволюционного перехода» 
[Dudin, Ivashchenko, Frolova, Abashidze, 2017], 
предусматривающего сохранение творчески-
инновационной парадигмы образования и ак-
меологического подхода к развитию субъек-
та профессиональной подготовки [Kochetkov, 
Chebotareva, 2017].

Разработка модели инновационного разви-
тия высшего образования, в том числе иноязыч-
ного, предусматривает развитие социально-
коммуникативного взаимодействия вузов и 
работодателей как одного из направлений по-
вышения конкурентоспособности российского 
образования [Бобыкина, 2016] и интеграцию 
коммуникативно-языковых и профессиональ-
ных компетенций в компетентностную модель 
обучающегося [Полякова, 2015].

Компетентностная модель должна соответ-
ствовать психолого-педагогическим особенно-
стям постиндустриального поколения студен-
тов, которое часто называют «цифровым» [Га-
фурова, 2014; Ahn, Lee, 2016]. Ведущими харак-
теристиками «цифрового поколения» являют-
ся потребность в самореализации [Жабакова, 
2014] и стремление к самоэффективности [Иг-
натова, Пасечкина, 2017].

Самосовершенствование и самореализа-
ция диктуют необходимость непрерывного об-
разования, что соответствует – в условиях вуза –
требованиям перехода на двухуровневое об-
учение и в дальнейшем – в условиях профес-
сиональной деятельности – прохождению кур-
сов повышения квалификации и переквали-
фикации [Salomäki, Ruokonen, Ruismäki, 2012; 
Terhart, 2014; Schalk-Trietchen, 2017]. 

Для обучения «цифрового поколения» ши-
роко используются цифровые технологии, к ко-
торым можно отнести E-learning and teaching – 
обучение с использованием Интернета и муль-

тимедиа и blended learning – сочетание тради-
ционного обучения с дистанционным обуче-
нием и онлайн-обучением [Nicolson, Uematsu, 
2013; Cleveland-Innes, Hrastinski, Bälter, 2015]. 

Работа с метапредметным компонентом 
нового образовательного стандарта невозмож-
на без междисциплинарной интеграции [Ху-
торской, 2013; Осипов, Бугаева, 2017]. «Создать 
условия для продуктивной деятельности сту-
дентов по решению профессионально направ-
ленных задач на основе системного использо-
вания знаний из различных дисциплин мож-
но посредством специальных образователь-
ных модулей, в основе содержания которых ле-
жат междисциплинарные и профессиональные 
контексты» [Шкерина, Кейв, 2016, с. 95]. 

Результаты исследования. Сформулиро-
ваны основные требования к проектированию 
магистерских программ в сфере иноязычного 
образования в условиях нового ФГОС ВО:

– проектирование междисциплинарных 
курсов, носящих модульный характер;

– определение соотношения компетенций 
и обеспечивающих их формирование модулей 
с учетом видов деятельности;

– определение соотношения компетенций 
и обеспечивающих их формирование дис-
циплин.

Предложены рекомендации по метапред-
метному проектированию магистерских про-
грамм, удовлетворяющие требованиям компе-
тентностного подхода, и представлены резуль-
таты его реализации: магистерские программы 
«Современное лингвистическое образование» 
(очная форма обучения) и «Инновационные 
технологии в иноязычном образовании» (заоч-
ная форма обучения) – направление подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование.

Для обеспечения метапредметного харак-
тера обучения мы предлагаем выбрать компе-
тенции, направленные на формирование ка-
честв инновационной личности:

ОК-3 – способность к самостоятельному 
освоению и использованию новых методов ис-
следования, к освоению новых сфер профес-
сиональной деятельности; 
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ОК-4 – способность формировать ресурсно-
информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах;

ОК-5 – способность самостоятельно приоб-
ретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и 
умения, непосредственно не связанные со сфе-
рой профессиональной деятельности.

ОПК-2 – готовность использовать знание 
современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач;

ОПК-4 – способность осуществлять профес-
сиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру.

ПК-6 – готовность использовать индивиду-
альные креативные способности для самостоя-
тельного решения исследовательских задач;

ПК-12 – готовность к систематизации, обоб-
щению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профес-
сиональной области.

Виды деятельности: педагогическая, 
научно-исследовательская, проектная, методи-
ческая.

В рамках магистерской программы «Инно-
вационные технологии в иноязычном образо-
вании» реализуются следующие модули.

Модуль 1. Инновации в процессе иноязыч-
ного образования.

Модуль 2. Интеграционные подходы к обу-
чению иностранному языку.

Модуль 3. Информационно-коммуникатив-
ные технологии на уроке иностранного языка.

Модуль по выбору 1. Игровая и досуговая 
деятельность в иноязычном образовании.

Модуль по выбору 2. Психолого-педагоги-
ческие аспекты учебного сотрудничества в про-
цессе обучения иностранному языку.

В рамках магистерской программы «Совре-
менное лингвистическое образование» реали-
зуются следующие модули:

Модуль 1. Иностранный язык в межкуль-
турном образовательном пространстве.

Модуль 2. Инновации в лингвистическом 
образовании.

Модуль 3. Современное лингвистическое 
образование: зарубежный опыт.

Модуль по выбору 1. Теоретическая и при-
кладная лингвистика.

Модуль по выбору 2. Традиции и иннова-
ции в лингвистике.

Основываясь на личном опыте работы по 
метапредметному проектированию в рамках 
Международной программы Гете-института DLL 
(Deutsch Lehren Lernen) и программы повыше-
ния квалификации «Система обеспечения каче-
ства реализации образовательных программ ма-
гистерского уровня» (Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономи-
ки»), авторы предлагают включить в магистерские 
программы в сфере иноязычного образования 
следующие метапредметные блоки дисциплин.

Предметно-языковое интегрированное об-
учение (CLIL: Content and Language Integrated 
Learning).

Практико-ориентированные исследова-
тельские проекты (PEP: Praxiserkundungsprojekt) 
в учебной и обучающей деятельности.

Концепция смешанного обучения (Blended 
Learning) в преподавании иностранного языка.

Метод полного физического реагирования 
(Total Physical Responce).

Социально-культурная анимация в иноя-
зычном образовании.

Эмотивная коммуникация: использование 
достижений нейролингвистики в преподава-
нии иностранного языка.

Пример проектирования соотношения 
компетенций и обеспечивающих их формиро-
вание метапредметных дисциплин приведен 
в табл. 1. Наряду с метапредметным блоком 
в программе представлены и традиционные, 
«классические» для методики преподавания 
иностранных языков дисциплины.

– Интерактивные технологии в иноязыч-
ном образовании.

– Компонентная структура современных 
учебников и учебно-методических комплексов 
по иностранному языку.

– Лингвострановедческий подход: работа 
с аутентичным текстом и т.д.

И.А. МАЙЕР, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Таблица 1

Соотношение компетенций и обеспечивающих их формирование дисциплин:
магистерская программа «Инновационные технологии в иноязычном образовании»

Table 1

The ratio of competencies and disciplines ensuring their development:
Master program «Innovative technologies in foreign-language education»

Индекс дисциплин 
в учебном плане 

Наименование дисциплины Семестр Формируемые 
компетенции 

Б1.В.05.01 Интерактивные технологии в иноязычном 
образовании 1 ОПК-2; ОПК-4; 

Б1.В.05.02
Предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL: Content and Language 
Integrated Learning)

1 ОК-5; ОПК-4; ПК-6

Б1.В.05.03
Компонентная структура современных 
учебников и учебно-методических 
комплексов по иностранному языку

1 ОК-4; ПК-12

Б1.В.05.04

Практико-ориентированные 
исследовательские проекты 
(Praxiserkundungsprojekt) в учебной и 
обучающей деятельности

1 ОК-3; ОПК-4; ПК-12

Б1.В.06.01 Лингвострановедческий подход: работа с 
аутентичным текстом 2 ОПК-2; ПК-12

Б1.В.06.02 Аудио- и видеоматериалы на уроке 
иностранного языка 2 ОК-4; ОПК-2; ПК-12

Б1.В.07.01 Игровые технологии в иноязычном 
образовании 2 ОК-3; ОПК-4; ПК-12

Б1.В.07.02 Мультимедийные средства на уроке 
иностранного языка 2 ОК-3; ОПК-4;; ПК-12

Б1.В.07.03 Концепция смешанного обучения (Blended 
Learning) в преподавании иностранного языка 3 ОК-5; ОПК-4; ПК-12

Б1.В.ДВ.01.01.01 Социально-культурная анимация в 
иноязычном образовании 3 ОК-3; ОПК-4; ПК-12

Б1.В.ДВ.01.01.02 Иммерсионная модель обучения 
иностранному языку 3 ОК-5; ПК-12

Б1.В.ДВ.01.01.03 Метод полного физического реагирования 3 ОК-5; ОПК-4; ПК-12

Б1.В.ДВ.01.02.01 Основы работы с модулями на учебной 
платформе: тьюторская компетенция 3 ОК-5; ОПК-4

Б1.В.ДВ.01.02.02 Кросскультурные платформы на уроке 
иностранного языка 3 ОК-5; ОПК-4; 

Б1.В.ДВ.01.02.03
Эмотивная коммуникация: использование 
достижений нейролингвистики в 
преподавании иностранного языка

3 ОК-3; ОПК-4; ПК-6

Метапредметную связь обеспечивает тех-
нология СLIL: Content and Language Integrated 
Learning (предметно-языковое интегрирован-
ное обучение), предусматривающая модели-
рование процесса формирования иноязычной 
межкультурной коммуникативной компетен-

ции в сфере гуманитарного профиля на осно-
ве теории диалога культур. Личность, обладаю-
щая самоэффективностью в сфере межкультур-
ной коммуникации, демонстрирует гибкость и 
способность к пониманию, консенсусу и эмпа-
тии [Плужник, 2016; Agbatogun, 2014].
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Заключение. Предложенная в статье ав-
торская концепция разработки магистер-
ской программы в сфере иноязычного обра-
зования с учетом метапредметного проекти-
рования может быть применена в ходе обу-
чения магистров по направлению подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование (оч-
ная и заочная форма обучения). Результатив-
ным организационно-педагогическим услови-
ем ее реализации является наличие образова-
тельных модулей, обеспечивающих междис-
циплинарный характер обучения: метапред-
метное проектирование учебного процесса, 
модульное описание результатов освоения в 
формате компетенций, исследовательская на-
правленность, целеполагание и позициониро-
вание практико-ориентированных исследова-
тельских проектов в рамках учебной и обучаю-
щей деятельности.
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MASTER
,
S PROGRAMS IN THE SPHERE 

OF FOREIGN-LANGUAGE EDUCATION:
META-SUBJECT DESIGN

I.A. Mayer (Krasnoyarsk, Russia), I.P. Selezneva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article deals with the 

design activity for the development of master,s pro-
grams in the sphere of foreign language education that 
meet the requirements of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education (hereinafter referred to 
as the FSES of HE). The need for the integration of inter-
disciplinary and professional competencies necessi-
tates the consideration of the meta-subject component 
in the development of the program. Here are some 
excerpts from the master,s programs realized at the 
Faculty of Foreign Languages of KSPU named after V.P. 
Astafiev as an example of meta-subject design in the 
framework of the competency-based approach, “Mod-
ern linguistic education” (intramural form of study) and 
“Innovative technologies in foreign-language educa-
tion” (extramural form of study), the major is Teacher 
Education (44.04.01). The purpose of the article to 
identify and substantiate the algorithm for the develop-
ment of the master,s program in the field of foreign lan-
guage education, carried out during the meta-subject 
design of the competency-based model in conditions of 
the current educational standards.

The methodology of the study is the analysis and 
synthesis of the current master,s programs in the sphere 
of foreign-language education, research works of do-
mestic and foreign scientists recognized by the scientific 
community, the author,s experience in designing and im-

plementing master,s programs in the sphere of foreign-
language education.

Results. On the basis of the activity-based and 
competency-based approaches, the basic requirements 
for the design of master,s programs in the sphere of 
foreign-language education in the conditions of the 
new FSES of HE are formulated. The article offers rec-
ommendations on the meta-subject design of master,s 
programs, which meet the requirements of the compe-
tency-based approach.

Conclusion. The author,s concept of developing a 
master,s program in the sphere of foreign-language edu-
cation, taking into account meta-subject design, is pro-
posed in the article. It can be applied during the training 
of masters in the major of Teacher Education (44.04.01) 
(intramural and extramural forms of study). The effective 
organizational and pedagogical condition for its imple-
mentation is the availability of educational modules that 
ensure the interdisciplinary nature of education, which 
are meta-subject design of the educational process, a 
modular description of the results of mastering in the for-
mat of competences, research orientation, goal-setting 
and positioning of practice-oriented research projects in 
the framework of educational and training activities.

Keywords: vocational training, competency-based 
approach, interdisciplinary educational module, meta-
subject design, master,s program, foreign-language 
education.
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П
остановка проблемы. В современной 
высшей школе лабораторные работы – 
одна из форм организации учебного про-

цесса. Лабораторные работы являются необходи-
мым компонентом образовательных программ 
по всем направлениям. Известны педагогические 
стратегии, использование которых может приве-
сти к повышению эффективности лабораторных 
работ [Edward, 2002]. В этой статье мы предлага-
ем несколько методологических подходов прове-
дения лабораторных работ в вузе, разработанных 
нами на кафедре физики Красноярского государ-
ственного аграрного университета. Предложен-
ными методологическими подходами являют-

ся лабораторные работы с элементами научного 
исследования и дифференцированный подход к 
студентам в соответствии с их знаниями и умени-
ями. Эти подходы (в общем виде) к проведению 
лабораторных занятий могут быть использованы 
при изучении не только курса физики, но и дру-
гих предметов, включая гуманитарные. Обсудим 
ценность проведения лабораторных занятий для 
будущих бакалавров и наилучшие способы полу-
чения переноса навыков. 

Методология нашей аналитической работы 
состоит в дедуктивном обобщении литератур-
ных данных и персонального опыта по исполь-
зованию научных элементов в лабораторных
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Аннотация
Проблема и цель. В работе рассмотрена пробле-

ма постановки и реализации лабораторных работ по 
курсу физики с элементами научных исследований 
в условиях дифференцированного подхода к обуче-
нию. Целью статьи являются обоснование постанов-
ки и разработка методики проведения лабораторных 
работ по физике с элементами исследования, ориен-
тированной на реализацию дифференцированного 
подхода к обучению. 

Методология нашей аналитической работы со-
стоит в дедуктивном обобщении литературных дан-
ных и персонального опыта по использованию на-
учных элементов в лабораторных работах и реали-
зации дифференцированного подхода к обучению 
студентов. 

Результаты. В статье рассматриваются мето-
дические подходы к проведению занятий с лабо-
раторными работами в вузе, их ценность для бу-
дущих профессионалов. Описана методика прове-
дения лабораторных работ по физике с элемента-
ми исследования, основанная на дифференциро-
ванном подходе к обучению. Приведены примеры 

проведения лабораторных работ по физике с раз-
ной степенью сложности, аргументирована их ре-
зультативность. 

Заключение. Глобальная задача высшего обра-
зования – формирование самостоятельных высоко-
квалифицированных специалистов по направлени-
ям подготовки. Для этого необходимо, чтобы навы-
ки логического и научного мышления, которые сту-
дент приобрел при выполнении лабораторной ра-
боты, он смог перенести на другие виды деятельно-
сти. Студент будет стремиться к переносу получен-
ных знаний и навыков, если получит интеллектуаль-
ное удовольствие от научного подхода, осознает не-
обходимость изучаемого материала в дальнейшем 
обучении в университете, в будущей профессиональ-
ной деятельности. Одним из самых действенных ме-
тодов для достижения поставленной цели, на взгляд 
авторов, являются лабораторные работы с элемента-
ми научных исследований. 

Ключевые слова: лабораторные работы, пере-
нос навыков студентов, элементы научного иссле-
дования, дифференцированное обучение, курс физи-
ки, роль преподавателя.
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И.В. СЕРЮКОВА, О.И. НАСЛУЗОВА. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ В ВУЗЕ 
НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА

работах и реализации дифференцированного 
подхода к обучению студентов. 

Обзор научной литературы. Курс физики 
и другие общеобразовательные дисциплины в 
высшей школе ориентированы на решение задач 
развития у студентов навыков, необходимых для 
формирования самостоятельных высококвали-
фицированных специалистов [Reid, 2007; Feisel, 
2005; Vhurumuku, 2006]. Необходимыми каче-
ствами профессионала являются способность и 
потребность последовательно и логически мыс-
лить, планировать и организовывать работу, об-
ращаться с приборами и гаджетами, уметь пере-
нести эти навыки в будущую жизнь и работу. Ис-
следования психологов показали, что решить та-
кие задачи очень сложно [Knorr-Cetina, 1992; 
Холодная, 2002]. Профессиональные навыки 
(умение проектировать и рассчитывать электри-
ческие цепи, измерять физические величины с 
помощью электроизмерительных приборов, тех-
ника точного взвешивания и др.) вырабатывают-
ся довольно легко, но по большей части не выхо-
дят за пределы узкой специфики. Фактические 
сведения быстрее приобретаются при сочетании 
чтения учебников и прослушивания лекций [Бо-
гословская, 2010; Наслузова, Серюкова, 2015]. 
Однако информация легко забывается со време-
нем. Учебный материал становится более осяза-
емым после выполнения лабораторных работ. В 
этом смысле ценность лабораторной работы со-
стоит в том, что она позволяет разобраться в сущ-
ности изучаемого явления, глубже понять и за-
помнить его. Проведя необходимые исследова-
ния в ходе лабораторной работы, студент полу-
чает навыки проведения эксперимента в соответ-
ствии с целями и задачами, поставленными пре-
подавателем, обращения с приборами или при-
менения какого-нибудь метода исследования, 
но сможет ли он использовать эти навыки в жиз-
ни? Подробные исследования показали, что пе-
ренос навыков происходит, но в сложной фор-
ме [Demetriou et al., 1993], требующей дополни-
тельных усилий от преподавателя. Для переноса 
навыков студент должен узнать, что конкретные 
знания и умения, полученные сегодня в учебной 
аудитории, будут необходимы ему для выполне-

ния определенных работ или последующего обу-
чения в университете: нужно привести примеры 
специальных дисциплин и возможных профес-
сиональных действий. В этих условиях он будет 
осознанно стремиться к переносу навыка. Для 
достижения положительного результата препо-
даватель каждый раз должен объяснять студен-
там, что этот навык поможет им там-то и там-то, 
для этого необходимо иметь представление о со-
держании учебного плана по направлению обу-
чения студентов, об изучаемых дисциплинах и 
профессиональных компетенциях направления 
подготовки. Только тогда, действием сильного ин-
теллектуального чувства навык может быть пере-
несен даже на совершенно отличную от изучае-
мой дисциплины область [Шкерина и др., 2015;                            
Евтихов, Адольф, 2014].

Кроме осознания необходимости получа-
емых знаний и навыков для будущей профес-
сиональной деятельности, мы можем предо-
ставить студентам возможность выполнять ла-
бораторные работы или другую учебную рабо-
ту с удовольствием. Студент сможет восхититься 
мощью науки и найдет удовольствие в примене-
нии экспериментального метода исследования, 
если его вдохновляет научная идея или интере-
суют философские вопросы, возникающие при 
обучении. Студент, который испытывает восторг 
перед точными измерениями и делает точность 
своим идеалом, может перенести склонность к 
точности и аккуратности на все стороны своей 
деятельности. Так, экономист, предприниматель 
или администратор, которому доставляет удо-
вольствие научный подход к проблемам, может 
сделать свою деятельность более творческой, и 
тогда работа не только приобретет ценность для 
других, но и принесет ему удовлетворение. 

Результаты исследования. Наиболее цен-
ный результат обучения в форме лабораторных 
занятий заключается в том, чтобы научиться по-
нимать работу ученых, а для этого очень важно, 
чтобы студент своими руками проделал опре-
деленную часть научной работы. Для достиже-
ния этого лучше всего подходят лабораторные 
работы, включающие элементы научных иссле-
дований [Усова, Завьялов, 1979; Лазарев, 2007;                   
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Лешунов, 1992]. Примеры таких лабораторных 
работ приведены ниже.

Пример 1. Изучение радиоактивности. В на-
шей лаборатории «Ядерная физика» поставлены 
лабораторные работы: «Изучение закона радио-
активного распада», «Исследование статисти-
ческого характера радиоактивного распада», 
«Определение активности радиоактивного пре-
парата относительным методом», «Определе-
ние разрешающей способности счетчика Гейге-
ра – Мюллера». Можно дать студентам задания 
по выполнению отдельных работ, а мы предла-
гаем поступить иначе. 

В начале занятия преподаватель ставит перед 
студентами научную проблему. Он рассказывает 
о явлении радиоактивности и предлагает им под-
твердить его свойства, используя оборудование 
лаборатории. Вся группа обсуждает, какими ме-
тодами и соответствующими приборами можно 
подтвердить существование радиоактивных излу-
чений вокруг нас, статистический характер радио-
активного распада, справедливость закона радио-
активного распада. Группа студентов делится на 
четыре части, каждая из которых проводит экспе-
римент на соответствующих приборах. Заполняет 
отчет о проделанной работе и делает вывод. Ли-
деры подгрупп докладывают о результатах рабо-
ты перед всей группой, и делается общий вывод о 
существовании и свойствах радиоактивности. 

Пример 2. Исследование физической приро-
ды света. В лаборатории «Оптика» поставлены 
лабораторные работы: «Изучение плоскополя-
ризованного света», «Определение длины све-
товой волны лазерного излучения с помощью 
дифракционной решетки», «Изучение основных 
законов внешнего фотоэлектрического эффек-
та», «Исследование энергетической светимости 
абсолютно черного тела от его температуры». 

Можно организовать на основе этих работ 
научное исследование на тему физической при-
роды света, его корпускулярно-волнового дуа-
лизма. Преподаватель объясняет студентам, что 
свет имеет двойственную природу (в одних экс-
периментах он проявляет себя как волна, а в дру-
гих как частица). Студенты должны найти в лите-
ратуре подтверждение этого явления и назвать 

такие эксперименты. Затем группу студентов де-
лят на 4 подгруппы, которые проделывают экспе-
рименты по дифракции, поляризации, фотоэф-
фекту и тепловому излучению. Свои выводы они 
докладывают перед всей группой, объясняя, по-
чему считают, что свет проявляет в данном экс-
перименте себя как волна или как частица. Затем 
делается общий вывод о том, что такое свет.

Проведение лабораторных работ с эле-
ментами научных исследований может прине-
сти большую пользу, чем обычные лаборатор-
ные работы. Но проводить научный поиск сле-
дует в последней части курса, так как в начале 
студенты должны научиться: определять цели 
лабораторной работы, оформлять отчеты, рабо-
тать с приборами, осваивать методы исследова-
ния, проводить точные измерения и определять 
их погрешности, делать выводы и т.д. Такие за-
дачи не так глобальны, как перенос навыков, о 
котором говорилось ранее в этой статье, но ре-
шение их необходимо для успешного прохожде-
ния курса и дальнейшей учебы в университете. 
Часто студенты сталкиваются при решении этих 
задач с большими трудностями, особенно те, у 
кого слабая школьная подготовка.

В вузе мы постоянно сталкиваемся со сту-
дентами с разным уровнем общеобразователь-
ной подготовки. Чаще мы стремимся ориенти-
роваться на слабых студентов, чтобы подтянуть 
их к среднему уровню. При этом более сильные 
студенты быстрее выполняют среднюю учебную 
программу и не поднимаются над средним уров-
нем, необходимо давать им средства для приоб-
ретения больших знаний и умений. На лабора-
торных занятиях по физике дифференцирован-
ный подход может быть реализован, если ис-
пользовать: 1) работу в студенческом научном 
кружке; 2) лабораторные работы разной трудно-
сти; 3) методы обработки результатов измерений 
разной сложности; 4) фронтальное выполнение 
работ. Разработкой этой темы мы занимались и 
раньше [Серюкова, 2014; 2015; 2016; Серюкова, 
Наслузова, 2016]. Здесь мы хотим обсудить опыт 
и новые разработки авторов в создании материа-
лов для реализации дифференцированного обу-
чения на лабораторных занятиях по физике.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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Согласно программе курс «Физика» для на-
правления «Агроинженерия» разбит на три се-
местра и предполагает работу в трех лаборато-
риях: 1) «Механика. Молекулярная физика и тер-
модинамика»; 2) «Электричество и магнетизм»; 
3) «Оптика. Атомная и ядерная физика». Курсы 
физики для технологических направлений Крас-
ноярского аграрного университета сокращены 
до одного семестра, но и здесь мы должны дать 
возможность для реализации принципа диф-
ференцированного обучения. Опыт постанов-
ки и проведения аудиторных лабораторных ра-
бот описан в учебных пособиях [Серюкова, 2014; 
2015; Сакаш, 2009].

Выполнение лабораторной работы фрон-
тально – вся группа выполняет одну работу под 
руководством преподавателя. Эту форму мы 
применяем на первом занятии в аудитории и 
со студентами заочной формы обучения. Здесь 
можем быть уверены, что все студенты группы 
ознакомятся с порядком оформления работы, 
проведением измерений, записью результатов 
в таблицу, построят график и выполнят вычис-
ления. Для фронтального выполнения мы пред-
лагаем работы: «Порядок обработки результа-
тов измерений», «Определение ускорения силы 
тяжести с помощью математического маятни-
ка», «Изучение температурной зависимости со-
противления проводников и полупроводников», 
«Изучение поглощения бета-излучения в веще-
стве». После выполнения фронтальной работы 
можно давать задания на выполнение лабора-
торных работ в группах из двух-трех студентов.

В каждой лаборатории есть лабораторные 
работы разной трудности. В лаборатории «Ме-
ханика и молекулярная физики» более простая 
работа – «Определение коэффициента поверх-
ностного натяжения воды методом отрыва ка-
пель»; сложная работа – «Изучение зависимо-
сти термического коэффициента давления воз-
духа от температуры». В лаборатории «Электри-
чество и магнетизм» простая работа – «Опреде-
ление сопротивления при помощи амперметра 
и вольтметра», более сложная – «Использова-
ние электронного осциллографа для измерения 
магнитных характеристик ферромагнетика». В 

лаборатории «Оптика» простая работа – «Опре-
деление концентрации раствора глицерина реф-
рактометром», более сложная работа «Исследо-
вание спектра испускания атомов ртути». В ла-
боратории «Атомная и ядерная физика» – это 
работы «Определение разрешающей способно-
сти счетчика» и «Исследование статистического 
характера закона радиоактивного распада».

Методы обработки результатов измерений 
дают большие возможности для реализации диф-
ференцированного обучения на лабораторных 
занятиях по физике. Первое – это порядок расче-
та случайной ошибки измерений. Простой вари-
ант – расчет среднеарифметической ошибки. Мы 
делаем расчет случайной ошибки измерений по 
методу Стъюдента. Второе – мы внедрили в этом 
учебном году аппроксимацию прямой по методу 
наименьших квадратов. Прежде в случае необхо-
димости аппроксимации прямой предлагалось 
использовать графический метод, когда студен-
ты ставят на графике экспериментальные точки и 
проводят через них по линейке прямую линию –
это более простой способ. Теперь хорошо успе-
вающим студентам предлагается индивидуаль-
но ознакомиться с методом наименьших квадра-
тов, провести расчеты вручную или с использова-
нием электронных таблиц, записать формулу тео-
ретической прямой и решить поставленную в ла-
бораторной работе задачу с ее помощью. В каких 
работах мы можем это использовать? Например, 
«Определение концентрации раствора глицери-
на рефрактометром», «Исследование зависимо-
сти сопротивления проводника от температуры», 
«Изучение зависимости термического коэффици-
ента давления воздуха от температуры», «Изуче-
ние интерференции по методу Юнга», «Опреде-
ление максимальной энергии бета-спектра». Это 
может быть любая лабораторная работа, в кото-
рой исследуемая зависимость линейна.

Заключение. Число лабораторных работ и их 
объем в значительной мере зависят от возмож-
ностей лабораторий учебного заведения. Прове-
дение лабораторных работ, содержащих элемен-
ты научных исследований, с учетом присутствия в 
аудитории студентов разного уровня подготовки, 
с подробным обсуждением взаимосвязи темы и 
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методов работы с будущей профессиональной 
деятельностью является более результативным, 
чем обычные лабораторные работы. Если же 
преподаватель недостаточно продумал методику 
проведения лабораторной работы, то выполне-
ние даже самого остроумного эксперимента мо-
жет оказаться напрасной тратой времени. 
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Abstract
Problem and purpose. The paper considers the 

problem of setting and implementing laboratory works 
on the course of physics with elements of scientific re-
search in conditions of a differentiated approach to 
training. The purpose of the article is to substantiate 
the formulation and development of a methodology for 
conducting laboratory works on physics with elements of 
research oriented toward implementing a differentiated 
approach to training.

The methodology of our analytical work consists in 
a deductive generalization of literary data and personal 
experience on the use of scientific elements in labora-
tory works and the implementation of a differentiated 
approach to teaching students.

Results. The article deals with methodological ap-
proaches to conducting classes with laboratory works in 
university, their value for future professionals. The article 
describes the technique of carrying out laboratory works 
on physics with elements of research, based on the dif-

ferentiated approach to training, gives the examples of 
laboratory works on physics with different degrees of 
complexity and argues their effectiveness.

Conclusion. The global task of higher education 
is the formation of independent, highly qualified spe-
cialists in the areas of training. To do this, it is neces-
sary that the student was able to transfer the skills of 
logical and scientific thinking that they acquired in the 
performance of laboratory work to other activities. The 
student will strive to transfer the acquired knowledge 
and skills, if he gets an intellectual pleasure from the 
scientific approach and if he is aware of the need for 
the study material in further education at the univer-
sity and in the future professional activity. According to 
the authors, laboratory works with elements of scien-
tific research are one of the most effective methods for 
achieving this goal.

Keywords: laboratory works, transfer of students, 
skills, elements of scientific research, differentiated train-
ing, physics course, teacher,s role.
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П
остановка проблемы. Вызовы миро-
вой экономики на рубеже веков постави-
ли новые технические, технологические 

и управленческие задачи. Основные стратегии 
по решению этих задач в России определены в 
ряде важных государственных документов. Осо-
бое место среди них занимают Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г.3 Современные 
задачи импортозамещения актуализируют по-
требность в специалистах, готовых модернизиро-
вать, возрождать и создавать новые предприятия 
в условиях конкретных регионов России, которые 
будут производить конкурентоспособную про-
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УДК 378.147.88

НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Л.В. Шкерина (Красноярск, Россия), Т.А. Шкерина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Требования к результатам про-

фессиональной подготовки студентов в условиях фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования1 (ФГОС ВО) актуализи-
ровали проблему определения и обеспечения усло-
вий для приобретения студентами опыта системного 
использования предметных знаний в межпредмет-
ной и матапредметной областях. Целью статьи яв-
ляется выявление и обоснование возможностей по-
вышения дидактического потенциала теоретической 
подготовки студентов в формировании профессио-
нальных компетенций студентов в вузе.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение результатов научных исследований оте-
чественных и зарубежных ученых, отражающих идеи 
актуальных подходов к обучению в высшем образо-
вании, а именно: компетентностного, контекстного 
и междисциплинарного, среди которых компетент-
ностный подход является ведущим. 

Результаты. С опорой на анализ образова-
тельной теории и практики выведены и обоснова-
ны основные дидактические принципы, позволяю-
щие выстроить теоретическую подготовку студен-
тов в компетентностно ориентированном формате, 
а именно: принцип профессиональной направленно-
сти обучения, принцип междисциплинарной интегра-
ции и поликонтектстности предмета обучения. Пред-
ложен поликонтекстный образовательный модуль 
(ПОМ) как средство, удовлетворяющее требованиям

профессионального стандарта «Педагог…»2 и                      
ФГОС ВО, нацеленное на обогащение опыта будущей 
профессиональной деятельности студента. Представ-
лен анализ реализации концепций ПОМ в образова-
тельном процессе Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева и 
Сибирского технологического университета, и дока-
зана их результативность в формировании и разви-
тии профессиональных компетенций студентов.

Заключение. В статье освещены теоретические 
основы реализации идей компетентностного под-
хода в обогащении дидактического потенциала тео-
ретической подготовки студентов, нацеленной на 
формирование их профессиональных компетенций. 
Представлена авторская концепция поликонтекст-
ного образовательного модуля, отражающая идею 
включения студентов в учебную деятельность по 
освоению профессионально ориентированного по-
ликонтекстного содержания, что обогащает их опыт 
квазипрофессиональной деятельности. 

Результаты и выводы позволяют выработать 
основные принципы обучения студентов в вузе и раз-
работать соответствующую систему для отбора со-
держания, которые должны занимать центральное 
место в современной дидактике.

Ключевые слова: теоретическая подготов-
ка, профессиональные компетенции, структурно-
содержательная модель профессиональной компе-
тенции, поликонтекстный образовательный мо-
дуль, дидактические принципы.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования [Электронный ресурс]. URL: fgosvo.ru (дата 
обращения: 10.08.2017).

2 Профессиональный стандарт «Педагога…» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.001.pdf 
(дата обращения: 10.08.2017).

3 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.08.2017).
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дукцию не только на отечественном, но и между-
народном рынке. Такое производство состоит из 
высокотехнологичных процессов, основанных на 
современных знаниях в предметных и межпред-
метных областях. 

Все эти задачи привели к смене парадигмы 
образования. Целевые ориентиры отечествен-
ного образования отражены в ФГОС ВО, которые 
по-новому определяют требования к результатам 
профессиональной подготовки студентов с пози-
ций компетентностного подхода в виде опреде-
ленной совокупности компетенций. 

Вместе с тем анализ образовательной прак-
тики позволил прийти к выводу о том, что моло-
дые педагоги не в полной мере готовы к реше-
нию профессиональных задач. Данный факт сви-
детельствует о нарушении взаимодействия уни-
верситета и школы, теории и практики [Пинская, 
Пономарева, Косарецкий, 2016].

Это обстоятельство актуализирует необходи-
мость нового подхода к разработке и реализации 
образовательного процесса в вузе, нацеленно-
го на преодоление предметно-дисциплинарного 
характера программы бакалавриата. 

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение результатов научных иссле-
дований отечественных и зарубежных ученых, 
отражающие идеи актуальных подходов к обуче-
нию, а именно: компетентностного, контекстно-
го и междисциплинарного, среди которых ком-
петентностный подход занимает важное место в 
решении проблемы формирования профессио-
нальных компетенций студентов. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ как отечественных иссле-
дователей проблемы реализации компетентност-
ного подхода в высшем образовании, так и зару-
бежных исследователей, который позволил вы-
явить перманентность мысли о том, что образо-
вание должно быть ориентировано на будущее 
и развиваться непрерывно. В качестве основ-
ных тенденций в области образования опреде-
лены: компетентностный подход, гуманистиче-
ская направленность, гуманитаризация образо-
вания, вариативность образовательного процес-
са, перенос акцента с усвоения знаний на их са-

мостоятельное получение, перераспределение 
теоретического и практического, гуманитарного 
и естественнонаучного знания, а также использо-
вание новых информационных и телекоммуника-
ционных технологий [Levitskaya, 2012; Shershneva, 
Shkerina, Sidorov, Sidorova, Safonov, 2016 и др.]. В 
этих условиях от университетов требуется предо-
ставление возможности для студентов построе-
ния альтернативных и более предпочтительных 
сценариев их будущего, в т.ч. и профессиональ-
ного, обогащения их опыта деятельности [Iliśko, 
Skrinda, Mičule, 2016]; осуществление проекти-
рования образовательных программ с опорой на 
соответствующие принципы / критерии (междис-
циплинарный, кроссдисциплинарный и целост-
ный подходы; мультиметодологические принци-
пы и др.) [Biasutti, Baz, Alshawa, 2016; Bromme, 
Tellema, 1995; Hanuscin, Zangori, 2016; Lattuca, 
Knight, Seifert, Reason, Liu, 2017; Salite, Drelinga, 
Iliśko, Olehnoviča and Zarina, 2016 и др.]. 

Для обоснования и определения дидактиче-
ских принципов формирования компетенций сту-
дентов как нового результата образования необ-
ходимо изучить педагогическую сущность этого 
феномена, провести его содержательное описа-
ние в формате, позволяющем определить основ-
ные дидактические требования компетентност-
ного обучения и адекватные им технологические 
средства формирования и диагностики уровня 
сформированности компетенций на каждом эта-
пе обучения.

Вслед за И.А. Зимней, в структуре компетен-
ции выделяем три основных компонента (аспекта): 
когнитивный, праксиологический и аксиологиче-
ский [Зимняя, 2004]. Для уточнения и содержатель-
ного наполнения структуры компетенций, описан-
ных в ФГОС в категориях «готовность» и «способ-
ность», используем известный в психологии состав 
этих понятий [Дьяченко, Кандыбович, 1976]. 

Во-первых, каждую компетенцию рассма-
триваем как единство трех ее компонентов: ког-
нитивный, праксиологический, аксиологичес-                
кий, которые выделяются для теоретического по-
знания особой педагогической сущности каждого 
из них, но в практике – взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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4 Лозовая Н.А. Формирование исследовательской деятельности 
будущих бакалавров в условиях пролонгированного обучения 
математике: дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2016. 231 c.

Во-вторых, каждый из этих компонентов на-
полняем содержательно, описываем их, исхо-
дя из содержания понятий «готовность» и «спо-
собность». 

Анализ состава компетенций ФГОС ВО пока-
зывает сложность современного образователь-
ного результата студента как в плане его фор-
мирования, так и оценивания и дает основание 
утверждать о необходимости системного исполь-
зования всех ресурсов теоретической и практи-
ческой подготовки [Шкерина, Кириллова, 2011 а;
Шкерина, 2011 б; Шкерина, 2013]. Остановимся 
на изучении возможностей повышения дидак-
тического потенциала теоретической подготовки 
студентов в формировании компетенций.

Очевидно, что никакую компетенцию не воз-
можно сформировать средствами одной учебной 
дисциплины, так как компетенция, по сути, пред-
полагает использование предметного знания в 
межпредметной и матапредметной областях. Воз-
можность решения этой задачи лежит в плоскости 
реализации целенаправленных межпредметных 
связей изучаемых дисциплин. В этой связи в аспек-
те решения проблем реализации ФГОС ВО вновь 
актуализируется проблема реализации межпред-
метных связей как необходимого условия форми-
рования компетенций студентов в процессе их тео-
ретической подготовки в вузе. Дидактический 
принцип междисциплинарных связей в обучении 
приобретает компетентностный смысл. В аспекте 
требований профессионального стандарта педаго-
га данный принцип находит отражение и требует 
от учителя готовности к его реализации. 

Проведенный анализ позволяет с позиций 
деятельностного и компетентностного подходов 
к обучению говорить о содержании теоретиче-
ского обучения как о предмете учебной деятель-
ности студентов, который является поликонтекст-
ным по сути.

Анализ содержания компетенций ФГОС ВО
позволил утверждать, что поликонтекстный 
предмет учебной деятельности должен быть 
обогащен поликонтекстными заданиями, от-
ражающими междисциплинарный контекст; 
практико-ориентированный контекст; социально-
экономический и исторический контексты; про-

фессиональный контекст; региональный контекст 
[Шкерина, 2011 в; Шкерина, 2014 б; Шкерина,             
Панасенко, Сенькина, 2014 в; Лозовая4, 2016]. 

Таким образом, одним из основных дидакти-
ческих принципов теоретической подготовки сту-
дентов, ориентированной на формирование ком-
петенций, является принцип поликонтектстности 
предмета обучения. 

Выделенное положение обусловливает не-
обходимость разработки и реализации в образо-
вательной практике вузов таких организационно-
педагогических условий, которые бы обогаща-
ли опыт студентов в различных видах деятельно-
сти по решению межпредметных, метапредмет-
ных и квазипрофессиональных задач [Shershneva, 
Shkerina, Sidorov, Sidorova, Safonov, 2016]. 

Результаты исследования. На пути реше-
ния обозначенных проблем формирования ком-
петенций студентов предлагаем пересмотреть су-
ществующую традиционную концепцию дисци-
плин по выбору. Так как набор дисциплин по вы-
бору определяется вузом, то на современном эта-
пе профильной подготовки необходимо и воз-
можно достаточно оперативно использовать их, 
в том числе и для предоставления студентам воз-
можности приобретения опыта в решении пред-
метными средствами задач, лежащих за предела-
ми одного предмета. Для этого наряду с другими 
студентам нужно предлагать в вариативной части 
учебного плана образовательные модули по вы-
бору, в основу содержания которых положены за-
дачи с поликонтекстным содержанием. Такие мо-
дули мы называем поликонтекстными образо-
вательными модулями по выбору (ПОМ). Основ-
ную цель введения ПОМ определяем как созда-
ние условий для вовлечения каждого студента в 
деятельность по решению задач, актуальных для 
него на современном этапе профессиональной 
подготовки и в будущей профессиональной дея-
тельности, средствами изучаемых дисциплин. А 
основной целью освоения студентом ПОМ являет-
ся формирование его профессиональных компе-
тенций. Заметим, что освоение студентом знаний 
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из каких-то предметных областей в ряду основных 
целей обучения здесь не рассматривается, а лишь 
является промежуточной задачей на пути дости-
жения сформулированных выше целей.

В соответствии с поставленными целями 
определим требования к содержанию ПОМ. 

Содержание ПОМ соответствует известной 
структуре компетенций и представлено тремя 
компонентами: когнитивный, деятельностный 
и рефлективный [Зимняя, 2004; Шкерина, 2012; 
Шкерина, 2015 а; Шкерина, 2015 б].

Когнитивный компонент содержания ПОМ 
включает основной комплекс предметных и про-
фессиональных знаний из различных дисциплин 
профильной подготовки бакалавра, которые 
были освоены студентами в процессе их изуче-
ния. Когнитивный компонент ПОМ должен фор-
мироваться по принципу его дидактической не-
достаточности. 

Деятельностный компонент содержания 
ПОМ отражает все виды деятельности (действий) 
студентов в рамках данного модуля, который 
включает учебно-познавательные, квазипрофес-
сиональные и профессиональные задачи по про-
филю подготовки бакалавра [Шкерина, 2014 а; 
Шкерина, Кейв, 2015 б и др.]. 

Анализ основных положений компетентност-
ного подхода и образовательной практики позво-
лил сформулировать основные принципы разра-
ботки рабочей учебной программы ПОМ: модуль-
ное проектирование учебного процесса; проекти-
рование результатов освоения студентами каждо-
го учебного модуля в формате компетенций ФГОС 
ВО, проектирование учебной деятельности сту-
дентов в ее развитии по пути перехода к будущей 
профессиональной деятельности через их квази-
профессиональную деятельность в соответствии 
с планируемыми результатами освоения данного 
модуля [Вербицкий, 2001; Шкерина, 2015 а]; ис-
следовательская направленность профессиональ-
ной подготовки; преемственность всех модулей 
учебной программы; проектирование основных 
технологических компонентов образовательного 
процесса и соответствие всех компонентов учеб-
ной программы этапу профессиональной подго-
товки студентов [Шкерина, Лозовая, 2014 б].

Таким образом, выделенные принципы по-
зволили разработать учебную программу, кото-
рая выступила в качестве методического доку-
мента в рамках ПОМ, направленного на форми-
рование и развитие компетенций студентов.

Определим основные требования для 
успешной реализации учебной программы ПОМ: 
непрерывность реализации программы в те-
чение всего срока обучения в вузе; модульно-
рейтинговое обучение; обучение на основе раз-
новозрастных групп студентов; открытость обра-
зовательной среды, предполагающая возмож-
ность включения студентов в реальную среду бу-
дущей профессиональной деятельности, свободу 
выбора студентом ПОМ и возможность перехода 
в другой (альтернативный) ПОМ.

Представим опыт проектирования и реализа-
ции подобного поликонтекстного образовательно-
го модуля под названием «Профильное исследова-
ние» в рамках дисциплин по выбору в Краснояр-
ском государственном педагогическом универси-
тете для будущих бакалавров – учителей матема-
тики. ПОМ ориентирован на актуализацию у сту-
дентов ранее усвоенных предметных (математиче-
ских, педагогических, психологических, методиче-
ских и др.) знаний и методов в решении межпред-
метных, практико-ориентированных, квазипрофес-
сиональных и профессиональных задач. Учебная 
программа представлена девятью модулями. Об-
щая трудоемкость – 14 зачетных единиц. Сроки ра-
боты по каждому модулю ограничиваются одним 
семестром. В конце семестра подводится итог ра-
боты студентов по модулю (зачет или экзамен). 

Педагогическое обеспечение ПОМ «Про-
фильное исследование» включает комплекс 
основных организационных форм (коллективный 
(групповой) способ обучения, проектный семи-
нар, семинар-конференция, временный исследо-
вательский коллектив, научно-методический се-
минар, учебный эксперимент, учебная деловая 
игра, индивидуальные и групповые консульта-
ции и др.), методов (мозговой штурм, метод про-
ектов, моделирование, кейс-метод, метод рецен-
зий, метод рефлексии и др.) и средств обучения 
(поликонтекстные задачи, задания и др.). Свою 
специфику имеют методы и формы контроля до-
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Дорожная карта по освоению поликонтекстного образовательного модуля 
«Профильное исследование». Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Для студентов I–V курсов (четный семестр обучения)

The road map on the development of the polycontextual educational module «Profile Research». 
The major 44.03.01 Teacher Education. For students of the 1st – 5th years (an even semester of training)

 №
 з

ан
ят

ия

2 семестр, I курс
Модуль 1.

«Математические 
задачи 

исследова-
тельского типа»

(24 ауд. ч)

4 семестр, II курс
Модуль 3.

«Приложения 
школьного курса 

математики к реше-
нию поликонтекст-
ных задач исследо-
вательского типа»

(22 ауд. ч)

6 семестр, III курс
Модуль 5.

«Индивидуальные 
особенности 

учащихся, их инте-
ресы и мотивы 
при изучении 
математики»

(22 ауд. ч)

8 семестр, IV курс
Модуль 7.

«Методика 
обучения учащихся 
решению матема-

тических задач 
исследова-

тельского типа»
(22 ауд. ч)

10 семестр, V курс
Модуль 9.

«Разработка 
авторской 
методики 

обучения решению 
исследовательских 

задач»
(10 ауд. ч)

1 2 3 4 5 6
1 Презентация 

модуля
Подготовка докладов и презентации с использованием ИКТ о результатах работы              
в предыдущих семестрах

2 Преподаватель информирует студентов о содержании работы в рамках данного модуля, о плане рабо-
ты и формах контроля, формулирует задачи для каждого курса и раздает дорожные карты на семестр
Слушают старше-
курсников, задают 
вопросы

Рассказывают студентам I курса о специфике своей работы в предыдущих модулях

Студенты прохо-
дят входной кон-
троль (тест). При 
необходимости 
обращаются за 
консультацией к 
старшекурсникам 
и преподавателю

Студенты слушают 
студентов III курса, 
задают возникшие 
вопросы

Студенты проводят 
презентацию своих 
проектов.
Делятся опытом 
работы над про-
ектным заданием

Студенты работают в 
библиотеке, Интерне-
те, изучают основные 
положения личност-
но ориентированно-
го и деятельностного 
подходов

Студенты
разрабатывают
план оформле-
ния проекта 
на тему 
«Исследователь-
ские задачи 
по математике 
на факультатив-
ных занятиях» 

Преподаватель про-
водит презентацию 
банка проектных за-
даний.
Студенты выбирают 
одно проектное за-
дание, которое будут 
выполнять в группе

Студенты участву-
ют в мастер-классе, 
организованном 
студентами IV курса

Студенты проводят 
мастер-класс «Мето-
дики выявления ин-
тересов и мотивов 
учащихся к изучению 
ШКМ» для студентов 
III курса

Студенты старших курсов анализируют результаты входного тестирования первокурсников
(два-три студента анализируют одну работу)

стижений студентов в рамках модуля. Среди них: 
стендовый доклад на студенческой конференции; 
защита кейса на семинаре-конференции; тезисы 
доклада, статья (с подготовкой к печати); доклад 
на конференции; публикация статьи в журна-
ле; защита проекта, курсовой работы. Основной 
функцией преподавателя на занятиях являются 
организация и сопровождение самостоятельной 
деятельности студентов.

Специфика организации занятий в рамках 
ПОМ «Профильное исследование» заключается в 
разновозрастном составе учебной группы студен-

тов, в которой студенты каждого курса выполняют 
различные задания, это вызывает определенные 
затруднения, которые решаются посредством ис-
пользования специально разработанных дорож-
ных карт. Помодульная посеместровая дорожная 
карта выдается студенту в начале изучения ПОМ. 
Роль преподавателя при наличии таких дорож-
ных карт сводится к сопровождению и консульти-
рованию студентов.

Приведем фрагмент макета дорожной карты 
по освоению ПОМ «Профильное исследование» 
(табл.).
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Окончание табл.

1 2 3 4 5 6
Домашнее задание

Провести рефлек-
сию результатов 
выполнения вход-
ного теста; напи-
сать эссе на тему: 
«Исследователь-
ская задача – …»

Осуществить анализ 
проблемы, лежащей 
в основе проекта

Разработать пре-
зентацию диагно-
стических методик, 
нацеленных на вы-
явление интере-
сов и потребностей 
учащихся к изуче-
нию математики 

Написать реферат: 
«Основные положе-
ния личностно ори-
ентированного и де-
ятельностного подхо-
дов к обучению мате-
матике»

9 Студенты уча-
ствуют в группо-
вом семинаре-
конференции. 
Домашнее зада-
ние: актуализи-
ровать знания по 
теме «Исследова-
ние функции»

Студенты уча-
ствуют в группо-
вом семинаре-
конференции.
Домашнее задание: 
продолжить работу 
по выполнению про-
ектного задания

Студенты уча-
ствуют в группо-
вом семинаре-
конференции.
Домашнее зада-
ние: подготовить 
аналитический от-
чет по результа-
там диагностиро-
вания интересов и 
мотивов студентов 
I курса к изучению 
ШКМ

Студенты участвуют 
в групповом 
семинаре-
конференции
Домашнее зада-
ние: продолжить 
оформление ре-
зультатов опытно-
эксперимантальной 
работы

Студенты
готовят доклад 
на научно-
исследователь-
скую конферен-
цию и текст пу-
бликации в ма-
териалах конфе-
ренции

11 Семинар-конференция
12 Студенты защи-

щают стендовый 
доклад на груп-
повом семинаре-
конференции.
Преподаватель 
совместно со сту-
дентами подводит 
итоги работы 
по изучению 
модуля 1

Студенты проводят 
презентацию.
Преподаватель со-
вместно со студента-
ми подводит итоги 
работы по изучению 
модуля 3

Студенты прово-
дят презентацию 
доклада по резуль-
татам опытно-
эксперименталь-
ной работы.
Преподаватель со-
вместно со студен-
тами подводит ито-
ги работы по изу-
чению модуля 5

Студенты защищают 
курсовые работы.
Преподаватель со-
вместно со студента-
ми подводит итоги 
работы по изучению 
модуля 7

Защищают раз-
работанные про-
екты по методи-
ке обучения ре-
шению исследо-
вательских задач

Домашнее задание на следующий семестр
Составить те-
матический об-
зор современных 
школьных учебни-
ков математики

Подготовить сооб-
щение по теме «Ба-
зовые задачи допол-
нительного матема-
тического образо-
вания и основные 
принципы отбора 
содержания»

Разработать сцена-
рий и подготовить 
сообщения на кру-
глом столе по теме 
«Задачи исследо-
вательского типа 
с различными 
контекстами»

Подготовить 
сообщение по теме 
«Основные 
компоненты 
педагогического 
эксперимента»

Реализация в течение пяти лет ПОМ «Про-
фильное исследование» в процессе подготов-
ки учителей математики в педагогическом вузе 
подтвердила его направленность на повышение 
качества математической подготовки в формате 
компетентностного подхода. Кроме того, студен-
ты в процессе освоения теоретического модуля 

приобрели и расширили опыт профессиональ-
ного исследования, работы в группе, самообра-
зования, профессионально-педагогического об-
щения и мн. др., что повлияло на сформирован-
ность их профессиональных компетенций. Пред-
ложенный ПОМ осваивается студентами парал-
лельно с освоением дисциплин учебного плана. 
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Это позволяет его рассматривать еще и как усло-
вие формирования и развития учебного мотива, 
в том числе освоения учебных дисциплин.

Представим альтернативную концепцию 
ПОМ, который реализуется на основании прин-
ципа пролонгированного обучения. Такой ПОМ 
реализуется после изучения дисциплин, на ко-
торых базируется его содержание, и ориенти-
рован на формирование профессиональных 
компетенций студентов посредством решения 
специального кластера задач с регионально-
профессиональным контекстом. На принципах 
регионально-профессионального контекста и 
пролонгированного обучения разработан ПОМ 
«Математика в лесоинженерном деле», кото-
рый реализуется на основе использования зна-
ний изученных ранее дисциплин (математика, 
информатика, физика, теоретическая механика, 
сопротивление материалов, электротехника). 
Содержание этого ПОМ составляют профессио-
нально ориентированные задачи с регионально-
технологическим контекстом, при решении ко-
торых востребованы знания из перечисленных 
выше дисциплин [Шкерина, Лозовая, 2014 б]. На-
пример, задачи, при решении которых использу-
ются математические знания из различных тем 
систематического курса математики и инфор-
матики (пакеты математических программ) –
это задачи первичной обработки и частичной 
переработки древесного сырья, моделирования 
и оптимизации объектов лесозаготовок, выбо-
ра эффективного плана транспортировки древе-
сины и др. Освоение такого ПОМ способствует 
формированию профессиональных и предмет-
ных компетенций студентов, в частности, мате-
матической как способности использовать мате-
матический аппарат в решении профессиональ-
ных задач бакалавра лесоинженерного дела. Та-
кой модуль реализует преемственность базо-
вого (Б 1) и профессионального (Б 2) блока про-
граммы бакалавриата направления подготовки 
250400 Технология лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств.

Заключение. Таким образом, в основе пред-
ставленных ПОМ лежат три характерных дидак-
тических принципа теоретической подготов-

ки студентов, направленной на формирование 
профессиональных компетенций: профессио-
нально-регионального и междисциплинарно-
го контекстов и пролонгированного обучения. 
Эти принципы не были полностью востребованы 
и реализованы в обучении на основе знаниево-
ориентированного подхода, нацеленного на фор-
мирование глубоких остаточных знаний и на-
выков, но они могут быть в полной мере реа-
лизованы в обучении, выстроенном на основе 
компетентностно-ориентированного подхода. 
Опыт реализации ПОМ «Профильное исследова-
ние» в Красноярском государственном педагоги-
ческом университете им. В.П. Астафьева и «Ма-
тематика в лесоинженерном деле» в Сибирском 
технологическом университете, соответствующих 
этим принципам, показал их результативность в 
формировании и развитии компетенций студен-
тов. Разработанные и представленные концеп-
ция и программа ПОМ могут быть распростране-
ны на другие направления подготовки.
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NEW DIDACTIC PRINCIPLES
OF THE THEORETICAL TRAINING OF STUDENTS

L.V. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia), Т.А. Shkerina (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The requirements for the 

results of professional training of students in the con-
ditions of federal state educational standards of higher 
education (FSES of HE) have actualized the problem of 
determining and providing conditions for students to ac-
quire experience in the systematic use of subject knowl-
edge in the interdisciplinary and meta-subject areas. The 
purpose of the article is to identify and substantiate the 
possibilities of increasing the didactic potential of theo-
retical training of students in the formation of profes-
sional competencies of students in the university.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of the results of scientific research of 
Russian and foreign scholars reflecting the ideas of ac-
tual approaches to training in higher education, namely, 
competency-based, contextual and interdisciplinary 
approaches, among which the competency-based ap-
proach is the leading one.

Results. Based on the analysis of educational theory 
and practice, the basic didactic principles, which allow 
building the theoretical training of students in a compe-
tently oriented format, are derived and substantiated, 
namely the principle of the professional orientation of 
education, the principle of interdisciplinary integration 
and the polycontextuality of the subject of education. A 
polycontextual educational module (PEM) is proposed as 

a means of satisfying the requirements of the Profession-
al Standard «Educator …» and FSES of HE, aimed at en-
riching the experience of the future professional activity 
of the student. The analysis of the implementation of the 
PEM concepts in the educational process of Krasnoyarsk 
State Pedagogical University named after V.P. Astafiev 
and Siberian Technological University is presented, and 
their effectiveness in the formation and development of 
professional competencies of students is proved.

Conclusion. The article describes the theoretical 
bases of implementation of ideas of the competency-
based approach in enrichment of didactic potential of 
the theoretical training of students aimed at formation 
of their professional competencies and presents the             
authors, conception of a polytextual educational module 
reflecting the idea of including students in educational 
activities to develop professionally oriented polycontex-
tual content, enriching their experience of quasi-profes-
sional activity.

The results and conclusions allow us to work out 
the basic principles of teaching students in the university 
and develop an appropriate system for selecting content 
that should be central to modern didactics.

Keywords: theoretical training, professional com-
petences, structural-content model of professional com-
petence, polycontextual educational module, didactic 
principles.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
И КРЕСТЬЯНСТВО ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 
НА РУБЕЖЕ XIX – НАЧАЛА ХХ вв.: 
ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 

В.И. Федорова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема социокультурной адаптации учительской ин-
теллигенции Енисейской губернии в крестьянском 
обществе на рубеже XIX–ХХ вв. Цель исследования – 
выявить причины возникновения конфронтации, воз-
никавшей между крестьянами и сельскими учителя-
ми в процессе их профессиональной деятельности. 

Методология исследования основывается на 
теории и методах культурно-антропологического 
подхода. Источниковой базой послужили отчеты ин-
спекторов начальных училищ, наказы, принимавши-
еся на волостных сходах крестьян, материалы съез-
дов учителей и журнальная публицистика. 

Результаты. Устанавливается, что главной при-
чиной конфронтации крестьян и учительской интел-
лигенции были различия социокультурного порядка. 
Учителя, являвшиеся носителями культурного модер-
на, сталкиваясь с традиционным культурным укладом, 
доминировавшим в крестьянстве, воспринимали его 
как архаику, препятствовавшую культурному прогрес-
су. Это вело к взаимному отчуждению, затруднявшему 
их профессиональную деятельность. Но постепенное 
изменение мотивации учителей, происходившее под 
влиянием объективных процессов модернизации рос-

сийского общества на рубеже XIX–ХХ вв., затронувших 
и само крестьянство, способствовало сближению куль-
турных полюсов. Однако процесс синтеза традицион-
ной культуры и модерна в дореволюционном сибир-
ском обществе так и не был завершен. 

Заключение. Автор приходит к выводу, что, не-
смотря на позитивную динамику социокультурных 
процессов в сибирском обществе, оно продолжа-
ло оставаться расколотым. На одном полюсе нахо-
дилась интеллигенция, представлявшая элитарную 
культуру Серебряного века, на другом – крестьян-
ство, сохранявшее традиционный культурный уклад. 
Учителя народных школ выступали в роли связующе-
го звена между этими разными культурными мира-
ми. Однако самоотверженные попытки сблизить их 
не могли обеспечить синтез традиции и модерна, а 
потому и сама учительская интеллигенция не могла 
преодолеть известной культурной и психологической 
изоляции в крестьянской среде. 

Ключевые слова: модернизация, традиционное 
сознание, учительская интеллигенция, культурный 
модерн, культурная архаика, профессиональная мо-
тивация учителей, народная школа, крестьянство, 
уровень грамотности, социокультурная конфрон-
тация, социокультурная адаптация.

П
остановка проблемы. В отечествен-
ной историографии изучение учитель-
ской интеллигенции традиционно впи-

сывалось в проблематику истории образова-
ния. Лишь в последнее время оно было акту-
ализировано как самостоятельное направле-
ние в трудах И.В. Сучкова [1994], И.В. Зубко-
ва [2010], Н.Н. Смирнова [1994] и др. На ре-
гиональном сибирском материале пробле-
ма рассматривалась в работах Е.Г. Исаковой1,                                            

И.В. Неупокоева2, Л.С. Пихтиной [2012], А.В. Лисч-
никовой [2000], В.И. Федоровой [2017]. Сравни-
тельно мало исследованным аспектом пробле-
мы являются отношения, складывавшиеся меж-
ду сельскими учителями и крестьянством. Изуче-
ние их многогранности позволяет понять слож-
ную дихотомию между культурой модерна, носи-
телем которой являлась учительская интеллиген-
ция, и традиционным укладом, в рамках которо-
го веками протекала жизнь крестьян. 

1 Исакова Е.Г. Преподаватели средних учебных заведений Запад-
ной Сибири второй половины XIX – начала ХХ в.: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Кемерово 2014.

2 Неупокоев И.В. Учительство Тобольской губернии во второй по-
ловине XIX – начале XX века как социально-профессиональная 
группа: автореф. дис. … канд. ист. наук. Курган, 2006. 22 с.
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Результаты исследования. На рубеже 
XIX – начала ХХ вв. российское общество всту-
пает в эпоху модернизации, одним из прояв-
лений которой становится формирование но-
вых социально-политических структур и куль-
турной парадигмы, связанной с радикальны-
ми переменами в осознании человеком сво-
его места и предназначения в социуме и при-
родном мире. Этот процесс шел одновремен-
но с разрушением традиционных обществен-
ных структур, носителем которых в основном 
являлось патриархальное крестьянство. Важ-
ным каналом воздействия на традиционное 
крестьянское сознание в процессе его «пере-
ковки» становится народная школа и ее глав-
ный субъект – народный учитель. Он формиро-
вал новую картину мира и систему ценностей, 
характеризующую культуру модерна. 

Учителя народных школ становятся в на-
чале ХХ в. самой массовой профессиональной 
группой сибирской интеллигенции. В силу про-
фессионального статуса они непосредствен-
но были связаны с жизнью народа, но в то же 
время по своему образованию, социально-
культурным потребностям уже выступали носи-
телями культурного уклада эпохи модерна. 

Образовательный уровень подавляющей 
части учителей начальных школ в Енисейской 
губернии был невысок. Как правило, среди них 
преобладали выпускники учительских семина-
рий, женских гимназий и епархиальных учи-
лищ. Основная часть их (80 %) являлась выпуск-
никами Красноярской учительской семинарии, 
которая давала начальное образование. Перед 
Первой мировой войной в образовательном 
уровне педагогов начальной школы каких-либо 
серьезных подвижек не произошло. Так, среди 
них не было ни одного человека с высшим об-
разованием. На 1915 г. из 832 учителей и учи-
тельниц 621 человек (74,6 %) имел специаль-
ное начальное образование; 203 (24,3 %) – об-
щее среднее и начальное; 8 (0,9 %) – без обра-
зования [Березовский, 1916, c. 10].

Профессиональная миссия учительства, 
связанная с трансляцией в общество знаний и 
социально-культурного опыта, предавала учи-

тельской профессии особый статус в обще-
ственном сознании. Не случайно родоначаль-
ник самого термина «интеллигенция» П.Д. Бо-
борыкин в первую очередь относил к ней учи-
телей, профессоров, писателей, подчеркивая 
важность этих профессий не столько для соз-
дания высокоинтеллектуального продукта, 
сколько для формирования системы морально-
этических и культурных ценностей в обще-
стве. Понимание смысла своей профессио-
нальной деятельности как высокой культурно-
просветительской миссии среди народа стано-
вится доминирующим в среде учителей народ-
ной школы. При этом в отношении к крестьян-
ству у весьма значительной части сельских учи-
телей преобладали типично народнические 
стереотипы, согласно которым оно представ-
лялось страдающим от социального гнета, про-
зябающим в бедности, темноте и невежестве 
классом, спасти который можно, просветив его 
в культурном и гражданском отношении. 

Эти чисто интеллигентские представления 
о народе, который ждет своего спасения, были 
живучи даже среди той части учительства, кото-
рая в силу происхождения, казалось бы, долж-
на была знать народ не по народническим книж-
кам о «шоколадном мужике», а из своего реаль-
ного социального опыта. Ведь социальный со-
став учителей начальных школ был весьма де-
мократичным. Преобладали представители низ-
ших сословий – мещан, крестьян, разночинцев. 
Анализ формулярных списков 60 учителей сель-
ских начальных училищ Красноярского, Мину-
синского, Ачинского и Канского округов за пе-
риод 1881–1886 гг. дает следующие результа-
ты. Доля выходцев из податных сословий среди 
них составляла 61,6 %; из семей младших воен-
ных чинов (солдатских детей, сотников, обер-
офицеров) – 8,3 %; дворян и чиновников – 15 %; 
духовенства – 8,3 %; ссыльнопоселенцев – 3 че-
ловека (5 %) (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 574). Мно-
гие, прежде чем получили аттестат на звание на-
родного учителя, прошли через суровую жиз-
ненную школу: работали поденщиками, прислу-
гой, рабочими на приисках. Учительская профес-
сия для них становилась практически единствен-
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ным шансом выбиться в люди. Ее получение за-
метно повышало их социальную самооценку. 
Ведь образованность в царской России в начале 
ХХ в. воспринималась как социальный маркер, 
знак принадлежности человека к сословию из-
бранных, посвященных. Как следствие, у интел-
лигенции формировался комплекс своей мес-
сианской роли по отношению к «непросвещен-
ному народу». Традиционный уклад жизни кре-
стьян с характерными для него чертами воспри-
нимался как «идиотизм деревенской жизни», в 
котором на первый план выступали суеверия, 
косность, дикая архаика домостроя, враждеб-
ное отношение ко всему новому.

В свою очередь, на противоположном кон-
це – со стороны крестьянства – по отношению к 
школьному знанию и самому учителю домини-
ровало недоверие. Школа не давала крестьяни-
ну нужных в его практической жизни знаний, а 
учитель, как правило, не знакомый с крестьян-
ским бытом, не владевший навыками сельско-
го труда, выглядел в его глазах абсолютно бес-
помощным. Это не прибавляло ему авторитета 
в крестьянском обществе. Возникали законные 
вопросы: как такому доверить обучение детей 
и зачем платить за содержание школы, в кото-
рой детей ничему полезному, с точки зрения 
крестьянина, не научат? Особенно недоверие 
вызывали молоденькие учительницы, вчераш-
ние гимназистки. Отсюда нередки случаи, ког-
да крестьяне либо вообще отказывались содер-
жать школу, либо сельское общество принима-
ло решение уменьшить заработную плату учи-
телю. Со стороны учительской интеллигенции 
это воспринималось как проявление махрового 
невежества и неблагодарности народа, неже-
лающего просвещаться. Кроме того, взаимная 
неприязнь усиливалась из-за того, что учитель 
был в глазах крестьянина чиновником, приви-
легированным сословием, а значит, иждивен-
цем, барином, презирающим крестьянина-
труженика. Учитель же считал себя человеком 
труда, призванным нести культуру в народ. Так 
возникала почва для конфронтации социокуль-
турного порядка, затруднявшая профессио-
нальную деятельность сельского учителя. 

Лишь немногие современники понимали 
суть проблемы и пути ее решения. Чиновники 
от образования обычно все списывали на «гру-
бость и невежество народа». Но вот сам народ 
в лице наиболее его выдающихся представи-
телей прекрасно видел, какой учитель нужен 
крестьянству. Еще в 1885 г. крестьянин Кура-
гинской волости Ф.Ф. Девятов, написал статью, 
в которой утверждал, что крестьяне не против 
грамотности, а против той организации школь-
ного дела, которая насаждается сверху чинов-
никами и церковной иерархией. Он достаточно 
высоко отзывался о профессиональной подго-
товке выпускников Красноярской учительской 
семинарии, но замечал, что они не могут при-
житься в селе. «Питомец семинарии на месте 
сельского учителя есть человек, отбывающий 
свою повинность», – пишет он [Девятов, 1917, 
с. 36–37]. Выход он видел в том, чтобы прибли-
зить образование к нуждам крестьян, а кадро-
вый вопрос решить за счет расширения прие-
ма в учительские семинарии выходцев из кре-
стьян. «Хорошо пойдет народ в школу, когда 
учитель будет свой брат», – заключал Девятов 
[Там же, с. 37]. С этим были согласны многие 
преподаватели Красноярской учительской се-
минарии и некоторые инспекторы начальных 
училищ. Первые в своих характеристиках семи-
наристов всегда акцентировали внимание на их 
способности находить общий язык с крестьян-
ством, ставя это даже выше успехов в науках.

Инспекторы сельских начальных училищ 
отмечали однобокость подготовки народных 
учителей, результатом чего становится их куль-
турная и моральная изоляция в деревне. Ведь 
школа в селе это, по сути, почти единственный 
очаг культуры, от нее крестьянин ждет помо-
щи во всех своих проблемах. А если учитель не 
может ее дать, то крестьянин не признает его 
право учить. Поэтому сельский учитель должен 
быть не узким профессионалом, зацикленным 
только на решении своих профессиональных 
задач (знание учебных дисциплин, методики 
обучения и воспитания и т.д.), а обладать ши-
роким кругозором и практическими навыками, 
необходимыми для жизни в селе. «Только учи-
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тель, знающий не одну свою отрасль, а сель-
ское хозяйство, ремесло, врачевание полюбит 
деревню, полюбит землю, так как они дадут 
ему применение знаний, увеличат его доход, 
дадут возможность помочь народу своим зна-
нием, только при этих условиях он будет, дей-
ствительно, народным учителем», – говори-
лось в отчете инспектора училищ Енисейского 
и Канского уездов за 1890 г. (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 94. Л. 6 об.).

 Таким образом, решение проблемы социо-
культурной адаптации учительской интеллиген-
ции ставилось не только в зависимость от из-
менений в профессиональной подготовке сель-
ских учителей, но и от их социальной и мораль-
ной мотивации. Интеллигенция должна была 
осознать простую истину: более высокий об-
разовательный уровень еще не дает ей право 
считать себя элитой, осуществляющей высокую 
миссию в народе, это признание она должна 
получить от народа. А он признает за ней эту 
роль только в том случае, если знания, кото-
рые она дает народу, принесут реальную поль-
зу для улучшения его жизни, то есть интелли-
генция должна была излечиться от комплекса 
своей элитарности. 

А это была не простая задача. Даже в на-
чале ХХ в., когда ряды учительской интеллиген-
ции стали пополняться из самих же крестьян, и 
казалось, что все решится само собой, она со-
храняла свою актуальность. Очень многие ин-
спектора училищ, наблюдавшие за процессом 
со стороны, отмечали такую закономерность. 
Учителя, вышедшие из крестьянского сословия, 
возвращаясь после окончания учительской се-
минарии в деревню, резко меняли свое отно-
шение к своим вчерашним собратьям. «Очень 
немногие из учителей-крестьян сохранили вер-
ность крестьянской натуре, и относились бы 
к крестьянину как брату», – пишет инспектор 
народных училищ Ачинского и Минусинского 
уезда. «В большинстве случаев учителя счита-
ют себя барами, чиновниками. Отношение их 
к крестьянам хотя и доброе, но покровитель-
ственное» (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 14. Л. 19–20 об.). 
Надев форменный мундир и фуражку с кокар-

дой, являвшиеся атрибутами чиновничьего ста-
туса, учитель начинал вести себя как началь-
ник. Это вносило отчужденность между учи-
тельской интеллигенцией и народом. 

 Перед Первой мировой войной эта про-
блема не только не исчезла, а стала еще острее 
в силу того, что увеличилось количество сель-
ских школ и выросла численность учитель-
ской интеллигенции. Об этом говорят мате-
риалы учительского съезда, состоявшегося в 
1916 г. в Енисейской губернии. В выступлени-
ях части учителей сквозили панические стра-
хи от того, что их самоотверженная просве-
тительская деятельность не находит отголо-
ска в народе. Учительница Тесинского учили-
ща Е. Разина утверждала, что «народ не до-
рос, чтобы чувствовать благодарность к учите-
лям». Он не только невежественен, но инфан-
тилен и неблагодарен, что делает жизнь учите-
ля в деревне невыносимой. «Много учащими 
пролито слез, много пережито горя… Остается 
одно – бежать», – жаловалась она [Свой, 1974, 
с. 16–17]. В то же время у многих уже появля-
ется правильное понимание, почему это про-
исходит. Учитель И.И. Катанов призвал на съез-
де интеллигенцию не драматизировать про-
блему, а искать причины в своем непонима-
нии потребностей народа, желании учить на-
род не зная его. Стремясь возвыситься над на-
родом, встать в мессианскую позу, они толь-
ко отталкивают народ, очень хорошо чувству-
ющий фальш. «Забывают такие барышни-чечи, 
что у русского мужика под грязью и грубостью 
есть чувствительное сердце. Чувствует мужик, 
что им брезгуют, вот и сам начинает относиться 
к этому учению с недоверием», – утверждал он 
[Там же, с. 17]. Так постепенно в сознании учи-
тельской интеллигенции преодолевались ста-
рые народнические стереотипы о своей мес-
сианской роли и формировалось более реа-
листическое понимание своего места в обще-
ственных и культурных структурах.

В целом процесс синтеза традиционной 
культуры крестьянства и культуры модерна, ко-
торую несли школа и учителя, имел положитель-
ную динамику. Ускорителями этого процесса яв-
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лялись экономические и социальные факторы, 
под влиянием которых сибирская деревня втя-
гивалась в новые исторические трэнды. Это ме-
няло отношение крестьян к образованию. Если в 
ХIХ в. крестьяне рассматривали получение гра-
моты преимущественно с точки зрения утили-
тарной выгоды: получение льгот при прохожде-
нии военной службы или перехода к другим за-
нятиям, требовавшим знания грамоты (торгов-
ля, ремесло, занятие должности сельского пи-
саря), то со временем тяга к знаниям все более 
связывается с личностными мотивами: повы-
шением социального статуса, удовлетворени-
ем личных амбиций, пониманием самоценно-
сти знания. В начале ХХ в. резко возрастает ко-
личество приговоров сельских сходов об откры-
тии школ. В ряде прошений такого рода уже чет-
ко звучала мысль, свидетельствовавшая о пони-
мании крестьянами того, что их бедственное по-
ложение является результатом неграмотности. 
Так, в приговоре крестьян с. Александровского 
Анцирской волости Канского уезда говорилось: 
«Начальных школ в деревне весьма недостаточ-
но, и каждый год за бортом школы остается мно-
го детей, жаждущих получить скромное началь-
ное образование. Бедность мучит и давит нас, 
поэтому мы хотим обучать наших детей, чтобы 
выбиться из бедности… Русский народ, к наше-
му общему несчастью, пребывает в нищете про-
свещения» [Жолудев, 1961, с. 56]. А в годы Пер-
вой русской революции 1905–1907 гг. крестьян-
ство выдвигает требование всеобщего началь-
ного образования, и оно уже приобретает поли-
тический оттенок. 

Столыпинская аграрная реформа дала но-
вый импульс для развития крестьянского хозяй-
ства. Распахивались новые земли, вводились 
новые севообороты, улучшалась агрикультура. 
Существенно в эти годы выросла обеспечен-
ность крестьянских хозяйств машинной техни-
кой. Крестьянское хозяйство все более актив-
но втягивается в рынок. Чтобы успешно ориен-
тироваться в запросах рынка, крестьянину уже 
нельзя было полагаться на стародедовские зна-
ния и навыки, приходилось расширять свой кру-
гозор с помощью специальной экономической 

и сельскохозяйственной литературы – журна-
лов, газет, биржевых сводок. К этому подталки-
вало и широкое распространение кооперации. 
Крестьяне создавали кредитные товарищества, 
кооперативы по закупке промышленных това-
ров и сбыту сельскохозяйственной продукции. 
А для того чтобы вести бухгалтерию, планиро-
вать бюджет и распределять доходы согласно 
паям, нужна была грамотность.

Образование, проникая в деревню, по-
степенно преображало не только хозяйствен-
ный, но и культурный уклад крестьянства. В се-
лах появляются такие «городские» культурные 
новшества, как библиотеки, народные чтения, 
народные театры, народные дома, оркестры. 
Формы старого деревенского досуга с тради-
ционными посиделками на завалинке и хоро-
водами уходили в прошлое. Особенно эти нов-
шества были популярны среди молодежи, и не 
случайно именно школы становятся центрами, 
откуда на деревню распространяются волны 
культурного модерна, а сельские учителя – глав-
ными акторами начавшейся «культурной рево-
люции». Так, в селе Заозерном Канского уезда 
при школе в 1915 г. был открыт театр. Премье-
рой школьного театра стал спектакль по пьесе 
А.С. Пушкина«Борис Годунов». Театральный 
бум стремительно стал распространяться по 
селам. Такие же театры открываются в школах 
Рыбинского, Большой Мурте, Частоостровском, 
Шалинском, Уяре, Знаменском заводе, Черно-
реченском. Учителя не случайно отбирали для 
репертуаров школьных театров лучшие образ-
цы русской классики. Это открывало для народа 
культурное наследие, являвшееся националь-
ным достоянием. Оно постепенно становилось 
для крестьян не чужеродным (барским), а сво-
им, и это способствовало сокращению разры-
ва, разделявшего народ и образованные клас-
сы, формированию общенационального куль-
турного пространства. 

Другой популярной формой культурного 
досуга крестьянства становятся народные чте-
ния. Как правило, они организовывались при 
школах, велись учителями, определявшими 
круг чтения. Обычно в него входили книги для 
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народного чтения известного издателя И.Д. Сы-
тина. В годы Первой мировой войны с большим 
вниманием слушали газеты, сообщавшие о но-
востях с фронта. Новая форма досуга постепен-
но внедряется и в крестьянских семьях. Корре-
спонденты губернских газет сообщали, что в се-
лах среди крестьянства начинают широко рас-
пространяться семейные чтения, даже в тех се-
мьях, где родители были неграмотными. Зна-
ток крестьянского быта Енисейской губернии 
Ф.Ф. Девятов утверждал, что такие на первый 
взгляд малозаметные изменения в крестьян-
ском жизненном укладе приводят к «великим 
переменам». 

Важным последствием проникновения гра-
моты в деревню стал подрыв традиционного 
крестьянского менталитета. Раньше мир казал-
ся крестьянину незыблемым, а хозяйственный 
и социальный порядок – вечным, а если и про-
исходили какие-то перемены, то они были пре-
допределены независимыми от человека си-
лами: бог, судьба, природа, власть. Теперь он 
убеждается в том, что знания дают человеку 
способность самому активно влиять на окружа-
ющий мир и изменять его. Это предавало ему 
больше уверенности, инициативы и мотивиро-
вало на всевозможные инновации, начиная от 
перемен в быту, до смелых поступков в своем 
социальном и гражданском поведении. Власть 
обычая, общины, семьи уступала личной воле, 
мнению. И уже не было страха, что традицион-
ный уклад может быть утрачен, а обновление 
воспринималось как улучшение. 

Благодаря новым веяниям в селе начинает 
формироваться сельская интеллигенция. Этот 
процесс идет очень медленно, счет выходцев 
из крестьян, которым удается получить обра-
зование выше начального, шел на десятки по 
отношению к сотням тысяч крестьянского на-
селения. Из 433 201 крестьянина и 7 622 каза-
ков, проживавших в губернии, высшее обра-
зование на 1897 г. имели 47 человек, т.е. 0,01 
% [Первая…, 1904, с. 28]. В ХХ в. в абсолютном 
значении эти цифры возрастают, и счет уже 
идет на сотни, но относительно общей массы 
крестьянства доля крестьянской интеллиген-

ции по-прежнему оставалась незначительной.                
Заключение. Отмеченные сдвиги в жизни си-
бирской деревни имели колоссальное значе-
ние в смысле подрыва культурной архаики, в 
которой веками протекала жизнь крестьянства, 
и преодоления громадной дистанции, разде-
лявшей его с другими классами, что было не-
обходимым условием ускорения социального 
прогресса в российском обществе. Однако ди-
намика социокультурной модернизации в на-
чале ХХ в. не только в Сибирском регионе, но и 
в российских масштабах была слишком слабой, 
чтобы решить эту историческую задачу. При-
чиной, тормозившей положительные измене-
ния, являлась социальная и культурная полити-
ка самодержавия, сохранявшего сословные ба-
рьеры в обществе, архаичную систему образо-
вательных учреждений, в которой начальные 
школы для народа являлись тупиковыми, не 
давали выхода для продолжения образования. 
В итоге российское общество оставалось раско-
лотым не только по социальному, но и по куль-
турному признаку. В нем было две культуры – 
элитарная культура Серебряного века и народ-
ная, сохранявшая традиционный характер. Учи-
теля народных школ выступали в роли связую-
щего звена между этими разными культурны-
ми мирами. Однако самоотверженные попыт-
ки сблизить их не могли обеспечить синтез тра-
диции и модерна, а потому и сама учительская 
интеллигенция не могла преодолеть известной 
культурной и психологической изоляции в кре-
стьянской среде. 
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OF THE YENISEI PROVINCE AT THE TURN 
OF THE 19TH – 20TH CENTURIES: 
THE PROBLEM OF SOCIOCULTURAL ADAPTATION

V.I. Fedorova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article deals with the 

problem of sociocultural adaptation of teachers, intelli-
gentsia of the Yenisei province in peasant society at the 
turn of the 19th – 20th centuries. The purpose of the study 
is to identify the causes of the confrontation that arose 
between peasants and rural teachers in the course of 
their professional activities.

The methodology of the research is based on the 
theory and methods of the cultural-anthropological ap-
proach. The source base was the reports of the inspec-
tors of primary schools, the orders received at volost 
meetings of peasants, the materials of congresses of 
teachers and journalistic journalism.

Results. It is established that the main reason 
for the confrontation between the peasants and the 
teachers, intelligentsia was sociocultural differences. 
Teachers who were carriers of cultural modernity, hav-
ing faced with the traditional cultural way that domi-
nated the peasantry, perceived it as archaic, which 
hampered cultural progress. This led to mutual aliena-
tion, hampering their professional activities. But the 
gradual change in the motivation of teachers, which 
was influenced by the objective processes of modern-

izing the Russian society at the turn of the 19th – 20th 
centuries, which affected the peasantry itself, contrib-
uted to the rapprochement of cultural poles. However, 
the process of synthesis of traditional culture and mo-
dernity in pre-revolutionary Siberian society was never 
completed.

Conclusion. The author comes to the conclusion 
that, despite the positive dynamics of sociocultural proc-
esses in Siberian society, it continued to remain split. At 
one extreme was the intelligentsia, which represented 
the elite culture of the Silver Age, on the other extreme 
was the peasantry, which preserved the traditional cul-
tural way of life. Teachers of public schools acted as a 
link between these different cultural worlds. However, 
self-sacrificing attempts to bring them closer could not 
ensure the synthesis of tradition and modernity, and 
therefore the teachers, intelligentsia itself could not 
overcome the well-known cultural and psychological iso-
lation in the peasant environment.

Key words: modernization, traditional conscious-
ness, teachers, intelligentsia, cultural modernity, cultural 
archaism, professional motivation of teachers, public 
school, peasantry, literacy level, sociocultural confronta-
tion, sociocultural adaptation.
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# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности

П
остановка проблемы. Психологиче-
ская суверенность личности вызывает 
обширный интерес исследователей, об 

этом свидетельствуют работы таких ученых, как 
С.К. Нартова-Бочавер. Я.К. Смирнова, Н.А. Конд-
ратова, О.Е. Дергачева, В.Е. Клочко, О.М. Крас-
норядцева, Э.В. Галажинский и др. Исследо-
вания данного феномена с различных сторон 
во взаимодействии с другими психологиче-
скими феноменами в разновозрастных груп-
пах существенно расширяют понимание зна-
чимости суверенности в развитии личности. В 
2002 году С.К. Нартовой-Бочавер и сотрудника-

ми проводились исследования суверенности 
подростков и взаимосвязей ее показателей с 
социально-психологической адаптацией. Мы в 
исследовании предполагаем рассмотреть вза-
имосвязи суверенности с комплексом психоло-
гических характеристик, чтобы представить це-
лостный портрет подростков, обладающих раз-
личными уровнями психологической суверен-
ности. Так как в подростковом возрасте одна 
из задач – обрести суверенность, в некоторой 
степени отделить себя от окружающей сре-
ды, но в то же время уметь развиваться со сре-
дой, идентифицировать себя с ее субъектами,

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-41-3-11

УДК 159.96

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ 
СУВЕРЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия), Д.А. Тихонова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор  

теоретических положений и исследований, посвя-
щенных проблеме психологической суверенности 
личности. Фиксируется отсутствие анализа обобщен-
ного портрета травмированных, депривированных, с 
уровнем нормальной суверенности и сверхсуверен-
ных подростков. Цель статьи: выявить и охарактери-
зовать особенности профиля психологической суве-
ренности у девочек и мальчиков подросткового воз-
раста с различным уровнем суверенности.

Методологию исследования составляют кон-
цепция суверенности С.К. Нартовой-Бочавер, ана-
лиз и обобщение научно-исследовательских работ 
зарубежных и отечественных ученых по проблемам 
психологической суверенности личности. В исследо-
вании приняло участие 190 подростков, 95 мальчи-
ков и 95 девочек, в возрасте 14–15 лет, обучающихся 
в школах г. Красноярска. Для диагностики психоло-
гической суверенности применялся опросник «Су-
веренность психологического пространства-2010»  
С.К. Нартовой-Бочавер.

Результаты. Исследование показало, что боль-
шинство подростков (63,5 %) обладают нормальной 

суверенностью. Анализ средних и расчет U-критерия 
Манна – Уитни показали наличие значимых различий 
в группах мальчиков и девочек с нормальной суверен-
ностью: у мальчиков выше суверенность физического 
тела, территории, мира вещей, социальных связей, у 
девочек выше суверенность ценностей. В группах де-
привированных подростков у мальчиков отмечаются 
более высокие показатели по суверенности физиче-
ского тела, у девочек – суверенности ценностей.

Заключение. Сделаны выводы, что в подростко-
вом возрасте мальчики лучше реализованы как ин-
дивиды, зато в плане жизнеосуществления девочки 
более успешны. Невозможность отстоять режимные 
привычки воспринимается девочками как травма, а 
суверенность вкусов и ценностей может рассматри-
ваться как возможность самостоятельно строить соб-
ственную жизнь. Авторами отмечается, что исследо-
вание носит эмпирический характер, потенцирую-
щий интерес к мало исследованной области.

Ключевые слова: подростки, психологическая 
суверенность, травмированность, депривирован-
ность, сверхсуверенность, суверенность физиче-
ского тела, территории, личных вещей, социаль-
ных связей, привычек, ценностей.
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М.В. САФОНОВА, Д.А. ТИХОНОВА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ СУВЕРЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ

то есть находиться в некотором продуктивном 
гармоничном взаимодействии, нам кажется 
важным определение некоторых социально-
психологических характеристик личности под-
ростков с целью соотнесения с уровнем су-
веренности. Это даст возможность оказывать 
подросткам психологическую помощь по про-
блемам суверенности через другие психологи-
ческие особенности, а также выявлять, прогно-
зировать изменения суверенности с точки зре-
ния социально-психологических особенностей.

Цель статьи: выявить и описать особенно-
сти профилей суверенности у девочек и маль-
чиков подросткового возраста с различными 
уровнями суверенности. Это позволит понять, 
какие показатели суверенности отличают тра-
вимированных, депривированных и сверхсуве-
ренных подростков, и определить направления 
работы психолога с подростками, родителями 
и учителями для оказания психологической по-
мощи.

Методологию исследования составляет 
концепция суверенности С.К. Нартовой-Бочавер 
и обобщенные исследования отечественных и 
зарубежных ученых.

Выборка – 190 подростков, из них 95 маль-
чиков и 95 девочек в возрасте 14–15 лет, обуча-
ющихся в школах г. Красноярска.

Диагностический пакет состоит из 6 мето-
дик: опросник «Суверенность психологического 
пространства-2010» С.К. Нартовой-Бочавер, ме-
тодика У. Шварца для изучения ценностей лич-
ности (в варианте В.Н. Карандашева), методика 
диагностики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда (в адаптации 
В.И. Осницкого), опросник «Удовлетворенность 
жизнью» Н.Н. Мельниковой, шкала субъектив-
ного благополучия (в адаптации М.В. Соколо-
вой), 16-факторный опросник Кеттела (форма С).

Поскольку в настоящей статье описывают-
ся результаты, полученные с помощью опросни-
ка «Суверенность психологического простран-
ства-2010», дадим ему более подробную харак-
теристику.

Методика позволяет выявить способность 
регуляции «открытости – закрытости» субъек-

та другим субъектам, обмена информацией, 
контроля над средой, упорядочивания системы 
межсубъектных отношений, определения зоны 
влияния. Кроме общего показателя психологи-
ческой суверенности личности, методика позво-
ляет диагностировать отдельные проявления 
психологической суверенности, составляющие 6 
шкал: суверенность физического тела, суверен-
ность территории, суверенность мира вещей, су-
веренность привычек, суверенность социальных 
связей, суверенность ценностей.

Для математической обработки полученных 
данных применялись: первичная описательная 
статистика (среднее арифметическое значение), 
U-критерий Манна – Уитни.

Обзор научной литературы. Психологиче-
ская (личностная) суверенность, согласно кон-
цепции С.К. Нартовой-Бочавер1, отражает спо-
собность человека контролировать, защищать и 
развивать свое психологическое пространство, 
основываясь на обобщенном опыте успешного 
автономного поведения. Она может быть описа-
на как состояние границ психологического про-
странства, являющихся инструментом равно-
правного взаимодействия и селекции внешних 
явлений, обозначающих пределы личной ответ-
ственности и определяющих идентичность лич-
ности. Анализ научных публикаций по пробле-
ме суверенности за последние десятилетия под-
тверждает возрастание интереса ученых к дан-
ному феномену.

Если говорить об истоках возникновения 
концепции суверенности, то важные исследова-
ния принадлежат Altman [Altman, 1975]. Им был 
представлен анализ понятий конфиденциально-
сти, скученности, территории личного простран-
ства в отношении поведения человека. Hoffman 
[Hoffman, 1984], рассматривая проблему суве-
ренности, затрагивал вопросы, связанные с про-
явлением независимости и автономности под-
ростков в их семьях, с родителями. Интересны 
взгляды на суверенность с точки зрения проксе-
мики [Szczerbak, Parzelski, Poczwardowski, 2012].

1 Нартова-Бочавер С.К. Психологическая суверенность личности: 
генезис и проявления: дис. … д-ра психол. наук: 19.00.13. М., 
2005. 431 с.
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В настоящее время суверенность в теориях 
психологических систем рассматривают как ре-
зультат становления человека в совмещенной 
психологической системе [Клочко; Галажинский, 
1999, Клочко, Краснорядцева, 2001]. О личност-
ной автономии как механизме саморегуляции и 
самодетерминации личности, реализующемся 
в виде осознанного выбора способа действий, 
учитывающего как внутренние стремления, 
так и внешние условия жизни человека, пишет                
О.Е. Дергачева [Дергачева, 2002].

Феномен суверенности изучен в рамках 
социально-психологического анализа проявле-
ния процесса суверенизации личности в стра-
тегиях коммуникативного поведения2, депри-
вированности жизненного пространства лично-
сти [Кондратова, 2009; Кондратова, Пополитова, 
2010]. Показано, что от уровня суверенности че-
ловека зависит формирование межличностных 
отношений со «значимыми другими» [Водичар, 
Орлик, 2016]. Следует отметить также исследо-
вание психологической суверенности личности 
в интернет-среде [Шаповаленко, 2014].

Интересны исследования суверенности как 
регуляторного параметра психологического про-
странства личности. Суверенность в личностном 
хронотопе раскрывается через организацию и 
отношение личности к контролю различных сто-
рон жизни в определенном темпоритме, в ко-
тором осуществляются актуальная жизнь и де-
ятельность, разворачивается в определенную 
хроноструктуру3.

Отдельно исследована суверенность пси-
хологического пространства как фактор, спо-
собствующий развитию ценностно-смыслового 
пространства личности [Буравцова, 2008]. По-
казано, что психологическая суверенность взаи-
мосвязана с субъективным благополучием [Ка-
закова, Басалаева, Левшунова, 2014; Карапетян, 
2017] и онтологической уверенностью личности 
[Коптева, 2010]. Изучением взаимосвязи аутен-

тичности и благополучия занимаются Wood и др. 
[Wood et al., 2008].

Кросскультурные исследования занимают 
важное место в современном подходе к изучае-
мому феномену и фиксируют взаимосвязь суве-
ренности психологического пространства с кон-
фликтом внешней и внутренней культуры че-
ловека, также выявлены особенности психоло-
гического пространства для разных культурных 
сред (Телегина, 2016). Косвенные исследования 
конфиденциальности информации, проясняю-
щие понимание суверенности личности, были 
проведены Tabata, Sato [Tabata, Sato, 2010].

Также представляют интерес исследования 
суверенности у людей с разным уровнем эмо-
циональной зрелости [Кочарян, Макаренко, Чжао 
Синь, 2016], где показано, что состояние и сохран-
ность психологического пространства, целост-
ность его границ определяют и отражают эмо-
циональную зрелость личности, а его наруше-
ния могут быть причиной снижения уровня раз-
вития эмоциональной зрелости. Ранняя среда, 
депривирующая психологическую суверенность 
личности, является не только и не столько фак-
тором, но источником развития эмоциональной 
зрелости личности. Ученые [Иркин, Шевеленко-
ва, 2011] фиксируют взаимосвязь суверенности с 
уровнем невротизации и представлениями под-
ростков об их воспитании родителями. Д.С. Нику-
лина, М.В. Крекова описывают копинг-стратегии 
людей с разным уровнем психологической су-
веренности [Никулина, Крекова, 2009]. Также 
описаны особенности суверенности и защитно-
компенсаторных механизмов в подростковом 
возрасте [Амангелдикызы, 2015]. Заметим много-
образие предложенных подходов к изучению фе-
номена суверенности, в контексте нашего иссле-
дования мы будем рассматривать суверенность 
как способность контролировать границы своей 
эмпирической личности в разных областях психо-
логического пространства4.

А.Р. Гайнановой (2006) показана взаимос-
вязь между Я-концепцией, становящейся у млад-2 Беленко О.Г. Проявление процесса суверенизации личности в 

стратегиях коммуникативного поведения: автореф. дис. … канд. 
психол. наук. Барнаул, 2006. 19 с.

3 Смирнова Я.К. Суверенность как предиктор временной транс-
спективы подростков, оставшихся без попечения родителей: 
дис. ... канд. психол. наук. Барнаул, 2015. 273 с.
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ших подростков, и суверенизацией человека как 
его растущей способности к самостоятельному 
выбору точек приложения своих возможностей. 
Учеными поднимается вопрос о формировании 
суверенности у старших подростков [Скорова, 
2013]. Но о том, как идет процесс суверенизации 
в старшем подростковом возрасте сведений пока 
мало, хотя именно в этом возрасте Я-концепция 
начинает обретать устойчивость. Формирование 
у подростка чувства суверенности проявляется 
в приватизации – заявлении своего права на не-

которую часть психологического пространства и 
последующей его персонализации – изменении 
и наделении своими продуктивными качества-
ми. Достижение суверенности представляет со-
бой результат ненасильственного, уважительного 
отношения к субъекту и самого субъекта к миру. 
Мы своим исследованием планируем расширить 
имеющиеся знания в этой области.

Результаты исследования. В настоящей 
статье представляем результаты изучения пси-
хологической суверенности подростков.

Распределение респондентов по уровням психологической суверенности

Distribution of respondents by the levels of psychological sovereignty

Уровень суверенности Количество респондентов
Общая выборка Мальчики Девочки
абс. % абс. % абс. %

Травмированность 5 2,6 0 0 5 5,3
Депривированность 31 16,3 19 20,0 12 12,6
Нормальная суверенность 124 65,3 60 63,2 64 67,4
Сверхсуверенность 30 15,8 16 16,8 14 14,7

Как видим из данных, представленных в та-
блице, около двух третей подростков (65,3 %) об-
ладают нормальной суверенностью, что говорит 
о вполне гармоничном взаимодействии с собой 
и миром, аутентичности бытия, уверенности в 
том, что они действуют согласно своим желани-
ям и убеждениям.

Сверхсуверенный уровень как компенса-
торная реакция на внешнее воздействие с уси-
лением различных видов агрессии отмечается 
у 15,8 % подростков, в равной степени у маль-
чиков и девочек. Это можно рассматривать 
как вполне закономерный ответ на давление 
взрослых и сверстников, воспринимаемое как 
стремление подчинить личность. Депривиро-
ванность соотносится с жизнью, подчиняющей-
ся логике обстоятельств и воле других людей 
(16,3 % подростков, мальчиков несколько боль-
ше (20 %), чем девочек (12,6 %)), а травмиро-
ванность означает полное пренебрежение по-
требностями личности (2,6 % подростков, все –
девушки (5 % от женской выборки)). На послед-
них двух уровнях личностной суверенности 

подростки не протестуют против плохого отно-
шения к себе, принимают его, утрачивая отно-
шение к себе как творцу собственной жизни, 
что впоследствии может негативно сказаться на 
развитии личности и ее отношений с окружаю-
щими и требует мер психологической помощи 
таким подросткам.

В выборке девочек-подростков обнаружены 
значимые различия по общему показателю суве-
ренности психологического пространства между 
девочками с травмированной и депривирован-
ной суверенностью (U=0, p≤0,01), тогда как по 
отдельным шкалам различий между этими груп-
пами не выявлено, за исключением суверенно-
сти привычек (U=12,5, p≤0,05). Можно говорить 
о том, что и в случае травмированности, и в слу-
чае депривированности суверенности одинако-
во равномерно уязвлены все показатели психо-
логической суверенности, но депривированные 
девочки находят в себе силы для попыток со-
противляться насильственному изменению ком-
фортного для них распорядка жизни (увеличению 
уровня неопределенности среды, связанному

М.В. САФОНОВА, Д.А. ТИХОНОВА. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛЕЙ СУВЕРЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ



[ 118 ]

Рис. 1. Средние значения опросника суверенности психологического пространства в группах девочек, 
разделенных по уровням суверенности (в Т-балах)

Fig. 1. The average values of the questionnaire of psychological space,s sovereignty in the groups of girls 
divided by the levels of sovereignty (T-balls)

Условные обозначения

СПП – суверенность психологического СВ – суверенность мира вещей
пространства СП – суверенность привычек
СФТ – суверенность физического тела СС – суверенность социальных связей
СУ – суверенность территории СЦ – суверенность ценностей

с нарушением разграничения сфер территори-
ального влияния по времени, разграничения 
права пользоваться одними и теми же вещами 
по времени, фрустрациями, вызванными неза-
вершенностью действия), тогда как травмиро-
ванные девочки, с большой долей вероятности, 

этого не могут. Между девочками с депривиро-
ванной и нормальной суверенностью различия 
на уровне p≤0,01 обнаружены по всем шкалам 
опросника. Такие же различия были выявлены 
при сравнении групп девочек с нормальной и 
сверхсуверенностью.

Рис. 2. Средние значения опросника суверенности психологического пространства в группах мальчиков, 
разделенных по уровням суверенности (в Т-балах)

Fig. 2. The average values of the questionnaire of psychological space,s sovereignty in the groups of boys                       
divided by the levels of sovereignty (T-balls)

Условные обозначения

СПП – суверенность психологического СВ – суверенность мира вещей
пространства СП – суверенность привычек
СФТ – суверенность физического тела СС – суверенность социальных связей
СУ – суверенность территории СЦ – суверенность ценностей

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Между мальчиками с депривированной 
и нормальной суверенностью, а также меж-
ду мальчиками с нормальной и сверхсуверен-
ностью различия на уровне p≤0,01 обнаружены 
по всем шкалам опросника.

Следовательно, отдельные измерения пси-
хологического пространства личности, отражаю-
щие физические (собственное тело, территория, 
личные вещи), социальные (временной режим, 
социальные связи) и духовные (вкусы, ценности) 

аспекты человеческого бытия, воспринимаются 
и осознаются подростками как равнозначимые. 
Показателем, снижающим суверенность психо-
логического пространства до уровня травмиро-
ванности, является грубое нарушение суверен-
ности привычек (для девочек).

Нам показалось интересным сравнить пока-
затели суверенности в группах подростков с од-
ним уровнем психологической суверенности, 
разделенных по полу.

Рис. 3. Средние значения опросника суверенности психологического пространства в группах мальчиков 
и девочек с нормальной суверенностью (в Т-балах)

Fig. 3. The average values of the questionnaire of psychological space,s sovereignty in groups of boys 
and girls with normal sovereignty (T-balls)

Условные обозначения

СПП – суверенность психологического СВ – суверенность мира вещей
пространства СП – суверенность привычек
СФТ – суверенность физического тела СС – суверенность социальных связей
СУ – суверенность территории СЦ – суверенность ценностей

Рассмотрим группы мальчиков и девочек с 
нормальной суверенностью. Мы можем отме-
тить у мальчиков более высокий уровень суве-
ренности физического тела (U=1263,5, p≤0,01), 
территории (U=1227, p≤0,01), мира вещей 
(U=1463,5, p≤0,05), социальных связей (U=1451, 
p≤0,05), это заложено эволюцией, ведь мальчи-
ки стремятся не допустить попыток нарушения 
их соматического благополучия, активно отстаи-
вают свою территорию, охраняют ее, как и лич-
ную собственность, а также защищают свое пра-
во иметь друзей и знакомых, которые могут не 
одобряться близкими [Нартова-Бочавер, 2013]. 
Девочки с нормальной суверенностью тоже от-
стаивают свои границы в этих сферах, но, можно 
предположить, в силу действующих гендерных 
стереотипов делают это менее активно, иногда 

соглашаясь на компромисс или уступая внеш-
ним воздействиям.

По шкале суверенность ценностей у дево-
чек, напротив, показатели выше, чем у мальчи-
ков (U=1466, p≤0,05), т.е. девочки более самосто-
ятельны в определении собственных ценностей, 
собственных взглядов, установок на мир. Способ-
ность и возможность отстаивать суверенность сво-
их вкусов и ценностей обеспечивает подросткам 
определенный уровень экзистенциальной уве-
ренности (свободы, осмысленности бытия), кре-
ативного отношения к собственной жизни и кри-
тичности к внешним воздействиям, личной ответ-
ственности, что в целом создает предпосылки для 
развития способности к самоорганизации жизни.

Нартова-Бочавер пишет о том, что суверен-
ность физического тела, территории и вещей – 
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необходимое условие для выживания челове-
ка как индивида, а суверенность привычек, соци-
альных связей и ценностей делает возможным 
его самотрансценденцию, обретение им логоса, 
его самоосуществление как личности [Нартова-
Бочавер, 2008]. Можно предположить, что в под-
ростковом возрасте мальчики в большей степе-

ни реализованы как индивиды, девочкам это да-
ется сложнее, возможно, в силу социокультурных 
предписаний быть более терпеливыми и гибки-
ми, учитывать желания других, зато в плане жиз-
неосуществления девочки более успешны, даль-
нейшее исследование, как мы планируем, даст от-
вет, благодаря каким механизмам так происходит.

Рис. 4. Средние значения опросника суверенности психологического пространства в группах мальчиков 
и девочек с депривированной суверенностью (в Т-баллах)

Fig. 4. The average values of the questionnaire of psychological space,s sovereignty in the groups of boys 
and girls with deprived sovereignty (T-balls)

Условные обозначения

СПП – суверенность психологического СВ – суверенность мира вещей
пространства СП – суверенность привычек
СФТ – суверенность физического тела СС – суверенность социальных связей
СУ – суверенность территории СЦ – суверенность ценностей

В исследованиях Л.В. Скоровой обнаруже-
но преобладание авторитарного стиля воспита-
ния у подростков, имеющих депривированное 
психологическое пространство. Родители огра-
ничивают самостоятельность подростка, не счи-
тают нужным как-то обосновывать свои требо-
вания, сопровождая их жестким контролем, су-
ровыми запретами, физическими наказаниями 
[Скорова, 2013]. В нашем исследовании в груп-
пах мальчиков и девочек с депривированной су-
веренностью у мальчиков отмечаются более вы-
сокие показатели по суверенности физическо-
го тела (U=67, p≤0,05), у девочек – более высо-
кие показатели суверенности ценностей (U=65,5, 
p≤0,05), т.е. в группе девочек остро переживается 
депривация физического тела – дискомфорт, вы-
зываемый прикосновениями, запахами, принуж-
дением в поведении, связанном с телом, в группе 
мальчиков – депривация ценностей, означающая 

насильственное принятие неблизких ценностей. 
Можно предположить, что, испытывая сложно-
сти с саморегуляцией жизнедеятельности, де-
привированные мальчики могут быть менее бла-
гополучны во взаимодействии с социальной сре-
дой, тогда как депривированные девочки затруд-
няются в овладении собственным телом.

В группах сверхсуверенных мальчиков и де-
вочек различий по шкалам психологической су-
веренности не выявлено. Следует отметить, что в 
этой группе наблюдаются четыре случая, близких 
к квазисуверенности (у трех девочек и мальчика).

Заметим, что в обеих группах показатель су-
веренности физического тела фиксируется на 
уровне нормальной суверенности, это говорит о 
том, что даже сверхсуверенные подростки адек-
ватно контролируют свое соматическое благо-
получие. Общий показатель сверхсуверенности 
складывается из других шкал.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Мальчики и девочки в этой группе обере-
гают свои вещи, не доверяют их другим, боятся 
за их утрату или потерю. Как указывает Нартова-
Бочавер, одна из функций вещей – это маркер 
личной территории, по которому подростки от-
слеживают свое пространство. Другая функция 
вещей – средство самопрезентации, коммуни-
кативное послание, средство поддержания лич-
ной и социальной идентичности, то есть за счет 
вещей сверхсуверенные подростки демонстриру-
ют себя, лишиться вещей означает лишиться воз-
можности соответствовать какой-то роли, статусу 
в обществе, в группе. Еще одна функция вещей – 
орудие деятельности, можно предположить, что 
для сверхсуверенных подростков возможность 
деятельности напрямую связана с этапом персо-
нализации в ходе формирования суверенности.

Высокие показатели суверенности привычек 
могут означать отсутствие уважения к привычкам 
подростков со стороны других. В этом возрасте 
появляется желание независимости, самостоя-
тельности, а если подростки видят, что другие не-
уважительно к ним относятся, проявляется сверх-
суверенность, подростки становятся избыточно 
агрессивными и нередко покидают родительский 
дом, как только могут себе это позволить [Скоро-
ва, 2013]. Если интерпретировать полученные ре-
зультаты, соотнося с функцией суверенности при-
вычек, – предсказуемость (снижение уровня не-
определенности среды), можно предположить, 
что подросток испытывает чувство гордости и са-
модостаточности, если сам контролирует свою 
жизнь и все ситуации, в которые он попадает. Од-
нако если родители начинают за него решать эти 
ситуации, то мир становится не интересен, то есть 
«живость, импульсивность» мира пропадает. Ве-
роятно, подростки рассматриваемой группы ли-
шены способности самим определять предсказу-
емость своей жизни, что способствует активному 
отстаиванию суверенности привычек.

По суверенности социальных связей у маль-
чиков показатель на уровне сверхсуверенности, 
а у девочек – на грани нормы. Это говорит о том, 
что юноши в установлении психологической ин-
тимности более независимы от других людей, 
способны отстаивать, оспаривать свой выбор 

друга, однако не всегда способны принимать 
личную ответственность за отношения с людь-
ми. В этом смысле девушки более гибки, спо-
собны прислушаться к другим при определении 
круга общения, возможно, они понимают, какую 
ответственность несут за отношения с другими.

Высокая суверенность ценностей в этой 
группе логично подтверждает высокий уровень 
суверенности по другим шкалам.

Заключение
1. Отдельные измерения психологическо-

го пространства личности, отражающие физи-
ческие (собственное тело, территория, личные 
вещи), социальные (временной режим, социаль-
ные связи) и духовные (вкусы, ценности) аспек-
ты человеческого бытия воспринимаются и осо-
знаются подростками как равнозначимые. С по-
вышением уровня отдельных измерений психо-
логического пространства в группах мальчиков 
и девочек значимо повышается общий уровень 
суверенности психологического пространства.

2. Показателем, снижающим суверенность 
психологического пространства до уровня трав-
мированности, является грубое нарушение суве-
ренности привычек (для девочек-подростков). 
Поскольку в психологии среды привычки обе-
спечивают уменьшение неопределенности, что 
отмечается в качестве одного из важнейших 
условий создания дружественной среды, мож-
но заключить, что травмированные девочки вос-
принимают среду как недружелюбную.

3. У мальчиков значимо выше проявляются 
физические измерения суверенности (суверен-
ность собственного тела, территории, личных ве-
щей), следовательно, приоритетами в формиро-
вании суверенности психологического простран-
ства мальчиков-подростков остаются овладение 
собственным телом, отстаивание приватности 
территории, свободы выбора личных вещей.

4. У девочек значимо выше проявляется ду-
ховное измерение суверенности (суверенность 
вкусов, ценностей), которое отражает мировоз-
зренческий аспект человеческого бытия, опре-
деляющий стратегию жизни. Мировоззрение 
как система ценностей и убеждений начинает 
формироваться с умения отстаивать свои вкусы
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в повседневных ситуациях – сначала относитель-
но вещей или режимных привычек, а позже –
ценностей. Вероятно, именно поэтому, невоз-
можность отстоять режимные привычки, вос-
принимается девочками как травма, а суверен-
ность вкусов и ценностей может рассматривать-
ся как возможность самостоятельно строить соб-
ственную жизнь.

5. Испытывая сложности с саморегуляцией 
своей жизнедеятельности, депривированные 
мальчики могут быть менее благополучны во 
взаимодействии с социальной средой, тогда как 
депривированные девочки затрудняются в овла-
дении собственным телом.

6. Более высокие показатели физического 
измерения суверенности у мальчиков и духов-
ного у девочек косвенно подтверждают более 
быстрое психологическое развитие последних в 
онтогенезе, поскольку собственно в подростко-
вом возрасте вкусы и ценности становятся вну-
тренним регулятором поведения.

Дальнейшее исследование предполагает 
корреляционный анализ показателей психоло-
гической суверенности и других психологиче-
ских характеристик (социально-психологической 
адаптации, уровня субъективного благополучия, 
удовлетворенности жизнью, ценностей, пси-
хологических качеств личности), позволит со-
ставить психологический портрет подростков 
с разными уровнями суверенности и предло-
жить результативные программы психолого-
педагогического сопровождения.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SOVEREIGNTY PROFILES
AMONG ADOLESCENTS WITH VARIOUS LEVELS 
OF PSYCHOLOGICAL SOVEREIGNTY

M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia), D.A. Tikhonova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article presents a review 

of theoretical positions and studies devoted to the prob-
lem of psychological sovereignty of an individual. The ab-
sence of an analysis of the generalized portrait of trau-
matized and deprived teenagers, as well as teenagers 
with the level of normal sovereignty and super-confident 
ones is fixed. The purpose of the article is to identify and 
characterize the feature of the profile of psychological 
sovereignty of teenage girls and boys with different lev-
els of sovereignty.

The methodology of the research is the concept of 
sovereignty by S.K. Nartova-Bochaver, the analysis and 
generalization of scientific research works of foreign and 
domestic scientists on the problems of psychological sov-
ereignty of the individual. The study involved 190 adoles-
cents, 95 boys and 95 girls at the age of 14-15, attending 
schools in Krasnoyarsk. For the diagnosis of psychological 
sovereignty, the questionnaire “Sovereignty of psychologi-
cal space-2010” by S.K. Nartova-Bochaver was used.

Results. The study showed that the majority of 
adolescents (63.5%) have normal sovereignty. The 

analysis of the averages and the calculation of the 
Mann-Whitney U-test showed significant differences 
in groups of boys and girls with normal sovereignty: 
boys have higher sovereignty of the physical body, ter-
ritory, world of things, social bonds, while girls have 
a higher sovereignty of values. In groups of deprived 
adolescents, boys have higher rates of sovereignty of 
the physical body, while girls have higher rates of sov-
ereignty of values.

Conclusion. It is concluded that in adolescence, 
boys are better realized as individuals, but in terms of 
life-fulfillment, girls are more successful. The inability to 
uphold the habits of the regime is perceived by girls as a 
trauma, while the sovereignty of preferences and values 
can be considered as an opportunity to independently 
build their own lives. The authors note that the study is 
of an empirical nature, and has a potentiating interest in 
a little explored area.

Keywords: adolescents, psychological sovereignty, 
traumatism, deprivation, super-sovereignty, sovereignty 
of the physical body, territories of personal belongings, 
social connections, habits, values.
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Проблема и цель. В статье анализируется про-
блема коммуникативной компетентности педаго-
гов в условиях существующих стандартов профессио-
нальной деятельности и современных стандартов до-
школьного образования. Цель исследования: выявить 
особенности коммуникативной компетентности педа-
гогов дошкольных образовательных организаций.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение нормативно-правовых документов в 
сфере высшего и дошкольного образования, научно-
исследовательских работ зарубежных и отечествен-
ных ученых, признанных научным сообществом. 
Основной методологический подход – системный.

Результаты. На основе системного, деятель-
ностного, компетентностного подходов выявлены 

особенности коммуникативной компетентности со-
временных педагогов дошкольных образовательных 
организаций в характеристиках когнитивного, эмо-
ционального и деятельностного ее компонентов. 

Заключение. В статье предложена систематиза-
ция показателей и критериев изучения коммуника-
тивной компетентности педагогов дошкольных обра-
зовательных организаций, проанализированы полу-
ченные данные о состоянии коммуникативной ком-
петентности педагогов дошкольных образователь-
ных организаций и сделаны выводы об особенностях 
коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: педагог, дошкольное обра-
зование, диагностика, коммуникативная компе-
тентность, профессиональные компетенции.
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П
остановка проблемы. В связи с введени-
ем федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного об-

разования меняется цель образовательной рабо-
ты, и в соответствии с целью меняются и требо-
вания к профессиональной компетентности пе-
дагога (воспитателя) дошкольных образователь-
ных организаций (ДОО). В настоящее время ре-
зультативность дошкольной системы воспита-
ния напрямую зависит от уровня коммуникатив-
ной компетентности воспитателя, его способно-
сти адекватно воспринимать, принимать, пони-
мать и поддерживать ребенка, одновременно 
обучая его способам коммуникативной культу-
ры [Аблитарова, Пшонник, 2016; Байденко, Зант-
ворт, 2004; Груздева и др., 2015; Кербис, Груздева, 
2016; Майер, 2007; Шангареева, 2016; Corrello].

Значимость коммуникативной компетент-
ности как важной характеристики педагога до-
школьного учреждения декларируется сегодня 

на нормативном, научно-теоретическом и мето-
дическом уровнях [Аблитарова, Пшонник, 2016; 
Асаева, 2008; Барахович, 2015; Ковалевский, 
Груздева, 2010; Третьякова, Игнатенко, 2012; 
Шангареева, 2016; Bowden, 1998; Yusoff, 2010].

Все вышесказанное позволяет выделить 
противоречие: с одной стороны, профессио-
нальный стандарт дошкольных образователь-
ных организаций требует от педагогов разви-
тых профессионально значимых компетенций, 
в том числе коммуникативной, с другой – педа-
гоги испытывают трудности в преодолении сло-
жившихся коммуникативных стереотипов в ме-
тодах, формах и технологиях работы с детьми, 
родителями. Выявленное противоречие обусло-
вило проблему исследования – каковы особен-
ности коммуникативной компетентности совре-
менного дошкольного педагога.

Цель исследования: выявить особенности 
коммуникативной компетентности педагогов 
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дошкольных образовательных организаций. Ги-
потезой исследования послужило предположе-
ние о том, что коммуникативная компетентность 
современных педагогов дошкольных образова-
тельных организаций характеризуется особен-
ностями когнитивного, эмоционального, дея-
тельностного ее компонентов.

Главным теоретико-методологическим 
основанием конкретного исследования опреде-
лен системный подход. 

Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа работ авторов и предста-
вителей системного подхода (Н.А. Алексеев,                      
В.С. Безрукова, Н.В. Кузьмина, Ю.А. Кустов,     
З.Ф. Мазур, Н.Н. Суртаева); компетентност-
ного подхода (А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя,              
А.К. Маркова, Л.М. Митина, С.Г. Молчанов,                   
Н.А. Селезнева); деятельностного подхода 
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.И. Загвя-
зинский, С.Л. Рубинштейн); концепции раз-
вития личности в общении (М.И. Лисина,                           
В.И. Слободчиков) и как субъекта профессио-
нальной компетентности педагогов (Н.В. Кузь-
мина, И.А. Зимняя) [Барахович, 2015; Демина, 
2012; Колесникова, 2007; Криволапова, 2014; 
Лукьяненко, 2016; Лукьянова, 2007; Михай-
лова, 2010; Тесленко, 2007; 2016; Третьякова,                    
Игнатенко, 2012; Шангареева, 2016].

Результаты исследования. Исследование 
проводилось на базе дошкольных образова-
тельных организаций г. Красноярска. В иссле-
довании принимали участие 76 педагогов до-
школьных образовательных организаций. Все 

участники исследования – женщины в возрасте 
от 22 до 70 лет.

Подборка инструментария для организации 
диагностического исследования осуществлялась 
на основе выделенных критериев и показателей 
уровня сформированности коммуникативной 
компетентности педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений (табл. 1,2 ) [Груздева, 
Кербис, 2017]. 

Для реализации поставленной цели и реше-
ния задач исследования были использованы:

– методика «Оценка коммуникативных 
способностей педагогов» (Б.А. Федоришин,                       
В.В. Синявский), предназначенная для выявле-
ния устойчивых показателей коммуникативных 
и организаторских способностей личности (уме-
ние четко и быстро устанавливать деловые и 
личные контакты, влиять на людей);

– тест коммуникативных умений Л. Ми-
хельсона (перевод и адаптация Ю.З. Гильбуха). 
Предназначен для оценки реакции личности на 
различные ситуации общения, определяет ве-
дущий тип поведения: «зависимый», «агрессив-
ный», «компетентный»;

– тест «Оценка уровня общительности» 
(В.Ф. Ряховский). Предназначен для определе-
ния уровня коммуникабельности человека;

– методика «Способность педагога к само-
совершенствованию и саморазвитию» (В.И. Зве-
ревой, Н.В. Немовой);

– сетка профессиональных стрессов и спо-
собов их преодоления. Критерии обработки раз-
работаны В.И. Журавлевым [Симонов, 2004].

Таблица 1

Критерии и показатели оценки уровня развития коммуникативной компетентности педагогов

Table 1

Criteria and indicators for assessing the level of development of communicative competence of teachers

Компо-
ненты

Критерии Показатели

1 2 3

Ко
гн

ит
ив

ны
й Информационно-коммуникатив-

ный – владение системой знаний 
по обмену информацией и позна-
нием людьми друг друга в процес-
се профессионального общения

Сформированность коммуникативных знаний, под которым 
подразумевается знакомство с понятием «коммуникативная 
компетентность педагога»; владение системой знаний об 
основных категориях и понятиях профессионального обще-
ния, его видах и функциях; о стилях общения
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1 2 3
Эм

оц
ио

на
ль

ны
й Аффективно-коммуникативный – 

определяется в отношении к эмо-
циональной сфере человека и со-
ответствии потребностям в изме-
нении своего эмоционального               
состояния

Сформированность личностных качеств: потребность и спо-
собность к общению, контактам с другими людьми, установ-
лению с ними взаимопонимания; постижение эмоциональ-
ного состояния, проникновение в переживания другого че-
ловека; осознание субъектом того, как он сам воспринимает-
ся партнером по общению

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й Регуляционно-коммуникатив-             

ный – умение управления и кор-
рекции собственного поведения и 
поведения других людей, органи-
зации совместной деятельности

Сформированность коммуникативных умений: умение ясно 
и точно излагать свои мысли, владение средствами невер-
бального общения, умение слушать собеседника, разрешать 
конфликтные ситуации

Окончание табл. 1

Таблица 2 

Уровни проявления критериев коммуникативной компетентности 

Тable 2

Levels of manifestation of the criteria of communicative competence

Уровни Критерии коммуникативной компетентности педагогов

Высокий – 9–10 баллов Знания в области профессионального общения имеют глубокий теорети-
ческий характер, системны и целостны; педагоги умеют грамотно вести 
диалог; способны распознавать поведение другого человека; владеют 
навыками эффективного слушания; легко устанавливают контакты с дру-
гими людьми; с сочувствием относятся к переживаниям другого челове-
ка; способны оценивать собственные действия в ситуациях общения

Средний – 6–8 баллов Знания в области профессионального общения являются эмпирически 
ситуативными, с частичным обобщением; педагоги способны вести диа-
лог, но на недостаточно высоком уровне; распознают поведение другого 
человека только на интуитивном уровне; владеют слабо развитыми на-
выками эффективного слушания; способны находить оптимальные спо-
собы общения, ведущие к развитию доброжелательности; собственные 
действия оценивают правильно, но не во всех ситуациях общения

Низкий – 5 баллов Знания в области профессионального общения поверхностны, недей-
ственны; педагоги не умеют грамотно вести диалог; не способны рас-
познавать поведение другого человека; отмечается плохое владение 
навыками эффективного слушания; педагоги испытывают трудности 
в установлении контактов с другими людьми; безразличны к пережи-
ваниям другого человека; с трудом оценивают собственные действия                   
в ситуациях общения

B эмпирическом исследовании уровней 
проявления коммуникативных способностей 
педагогов (n=76) нами были получены резуль-
таты по пяти шкалам: крайне низкий уровень, 
ниже среднего, средний уровень, высокий уро-
вень, очень высокий уровень проявлений ком-
муникативных и организаторских способностей. 

По результатам исследования у преобладающе-
го большинства педагогов – 30 % (23 человека) 
выявлен средний уровень, у 26 % (19 человек) – 
ниже среднего, у 17 % (13 человек) – низкий,         
у 14 % (11 человек) – высокий, у 13 % (10 чело-
век) – очень высокий уровни проявления комму-
никативных и организаторских способностей.

# ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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Для выявления динамики и основных тен-
денций развития коммуникативной компетент-
ности педагогов по результатам «Шкалы оценок 
коммуникативных и организаторских способно-
стей» нами были сформированы две группы пе-
дагогов группа «1» – 32 педагога с развитием 
коммуникативных и организаторских способно-
стей на уровне ниже среднего и низкого. Группа 
«2» – 44 педагога со средним, высоким, очень 
высоким уровнем проявления коммуникатив-
ных и организаторских склонностей.

Для оценки уровня развития коммуника-
тивных умений по регуляционно-коммуника-
тивному критерию был использован тест ком-
муникативных умений Л. Михельсона – ме-
тодика оценки реакции личности на различ-
ные ситуации общения, определяющий ве-
дущий тип поведения: «зависимый», «агрес-
сивный» или «компетентный». Оценка уров-
ня развития коммуникативных умений педаго-
гов по регуляционно-коммуникативному кри-
терию показала у большинства педагогов груп-
пы «1» (43 %) ведущий тип поведения агрес-
сивный. Для педагогов характерно проявлений 
резкости, категорических суждений, негатив-
ных оценок. У педагогов группы «2» (45 %) ве-
дущий тип поведения компетентный. Для пе-
дагогов характерно адекватное реагирование 
на поведение окружающих в зависимости от 
ситуаций, умение вступать в контакт с други-
ми людьми, выражать положительные чувства 
и оценки по отношению к ним, обращаться за 
помощью и поддержкой.

При оценке уровня развития эмоциональ-
ного компонента использован тест общительно-
сти (В.Ф. Ряховского). Анализ данных позволил 
выявить иерархию уровня коммуникабельности 
у педагогов. По результатам исследования уров-
ня развития эмоционального компонента ком-
муникативной компетенции преобладающее 
большинство педагогов группы «1» – 53 % (17 
человек) – обладают достаточным уровнем об-
щительности. Для педагогов характерно в незна-
комой обстановке чувствовать себя вполне уве-
ренно, новые проблемы их не пугают, в выска-
зываниях порой слишком много сарказма без 

всякого на то основания. У 42 % (18 человек) пе-
дагогов группы «2» выявлен нормальный уро-
вень коммуникабельности. 

Для дальнейшего анализа и выделения 
основных особенностей коммуникативной ком-
петентности был проведен сравнительный ана-
лиз профилей уровней развития коммуника-
бельности педагогов групп «1» и «2». 

Так, педагоги с недостаточной коммуника-
бельностью не приспособлены к работе в кол-
лективе, не разговорчивы, предпочитают оди-
ночество. Педагоги с достаточным уровнем 
коммуникабельности в незнакомой обстановке 
чувствует себя вполне комфортно, но в спорах 
и диспутах участвуют неохотно. Проявляют ин-
терес к собеседнику, терпеливость в общении 
с другими, отстаивают свою точку зрения без 
вспыльчивости.

Педагоги с высоким уровнем развития ком-
муникабельности любознательны, общительны, 
принимают участие во всех дискуссиях, больше 
на несерьезные темы. Охотно знакомятся с но-
выми людьми.

По результатам исследования уровня раз-
вития способности педагогов к саморазвитию у           
53 % педагогов группы «1» выявлено, что само-
развитие зависит от условий, 37 % педагогов не 
реализуют свои потребности в саморазвитии. У 
51 % педагогов группы «2» выявлено, что педа-
гоги активно реализуют свои потребности, у 43 % 
педагогов саморазвитие зависит от условий.

Для математической обработки полученных 
данных применялся пакет «EXCEL» и стандарт-
ный статистический пакет «Statistika for Windows 
6.0». Корреляционный анализ полученных по 
всем методикам данных выявил особенности 
корреляционных связей между уровнем разви-
тия коммуникативных способностей и особен-
ностями когнитивного, эмоционального, дея-
тельностного компонентов компетентности пе-
дагогов исследуемой группы.

Установлены корреляционные связи по по-
казателям: агрессивный тип поведения; зависи-
мый тип поведения; компетентный тип поведе-
ния; нормальная коммуникабельность; доста-
точная  коммуникабельность.

И.Ю. КЕРБИС, О.В. ГРУЗДЕВА. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Pиc. 1. Распределение выборочной совокупности педагогов по уровням развития коммуникативных 
и организаторских способностей

Fig. 1. Distribution of a selective set of teachers according to the level of development of communicative 
and organizational abilities

Таблица 3

Сводные данные показателей типа поведения педагогов группы «1» и группы «2» 
(по методике Л. Михельсона)

Table 3

Summary data of indicators of the type of behavior of teachers of group "1" and group "2" 
(according to the method of L. Mikhelson)

№ Тип поведения Показатели, %
Группа педагогов «1» Группа педагогов «2»

1 Зависимость 25 30
2 Компетентность 32 45
3 Агрессивность 43 25

Таблица 4
Сводные данные уровня развития коммуникабельности педагогов

группы «1» и группы «2» (по методике В.Ф. Ряховского)
Table 4

Summary of the level of communicability development of teachers of group "1" and group "2" 
(according to the method of VF Ryakhovsky)

Уровни развития Средние показатели уровня развития коммуникабельности
Группа педагогов «1» Группа педагогов «2»

Некоммуникабельность 0 0
Замкнутость 10 (32) 4 (9)
Довольно 
коммуникабельны

17 (53) 9 (20)

Нормальная 
коммуникабельность

5 (15) 18 (42)

Очень 
коммуникабельны

0 13 (29)

Чрезмерно 
коммуникабельны

0 0

Болезненно 
коммуникабельны

0 0

# ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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Рис. 2. Распределение выборочной совокупности педагогов по уровню развития коммуникабельности 
(педагоги группы «1» и «2»)

Fig. 2. Distribution of a selective set of teachers according to the level of development of communicability 
(teachers of the group "1" and "2")

Таблица 5

Особенности корреляционных связей между уровнем развития коммуникативных способностей 
и особенностями когнитивного, эмоционального, деятельностного компонентов 

компетентности педагогов исследуемой выборки  (группа педагогов «2»)
Table 5 

Characteristics of the correlation between the level of development communicative abilities 
and features of the cognitive, emotional, activity components of the competence of the teachers 

of the study sample (group of educators "2")
Связи Сила и направленность связи Уровень значимости

Активное развитие – замкнутость -0,302166 0,046205
Активное развитие – нормальная коммуникабельность 0,315497 0,0369
Активное развитие – агрессивный -0,341515 0,023279
Остановившееся развитие – замкнутость 0,541753 0,000146
Остановившееся развитие – агрессивный 0,468521 0,001339
Замкнутость – агрессивный 0,547723 0,000119
Довольно коммуникабельны – зависимый -0,328381 0,029535
Довольно коммуникабельны – агрессивный 0,357830 0,017088
Очень коммуникабельны – агрессивный -0,385951 0,010583
Зависимый – довольно коммуникабельны -0,328381 0,029535

Таблица 6

Особенности корреляционных связей между уровнем развития коммуникативных способностей 
и особенностями когнитивного, эмоционального, деятельностного компонентов 

компетентности исследуемой выборки (группа педагогов «1»)
Table 6 

Characteristics of the correlation between the level of development of communicative abilities 
and features of the cognitive, emotional, activity components of the competence of the study sample 

(group of teachers "1")
Связи Сила и направленность связи Уровень значимости

1 2 3
Активное развитие – нормальная коммуникабельность 0,357830 0,044347
Активное развитие – компетентный 0,356753 0,045037
Остановившееся развитие – компетентный -0,454545 0,008960
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1 2 3
Замкнутость – довольно коммуникабельны -0,717741 0,000004
Замкнутость – зависимый -0,389249 0,027666
Замкнутость – агрессивный 0,356753 0,045037
Нормальная коммуникабельность – агрессивный -0,379517 0,032166
Нормальная коммуникабельность – компетентный 0,452602 0,009295
Зависимый – довольно коммуникабельны 0,397706 0,024187

Окончание табл. 6

Заключение. Результаты исследования по-
зволили выявить следующие особенности ком-
муникативной компетентности педагогов.

1. У педагогов дошкольных образователь-
ных организаций в современных условиях про-
фессиональной деятельности когнитивный 
компонент коммуникативной компетентности 
сформирован на достаточном уровне. Педаго-
ги обладают знанием роли и сущности комму-
никативной компетентности.

2. Отмечается достаточная развитость 
эмоционального и поведенческого компонен-
тов коммуникативной компетенции. Педагоги 
имеют опыт проявления компетентности в раз-
личных стандартных и нестандартных ситуаци-
ях, выражена способность педагога к личност-
но ориентированному взаимодействию во вре-
мя образовательного процесса, умение сохра-
нять эмоциональное равновесие, предотвра-
щать и разрешать конфликты конструктивным 
способом, умение выработать тактику, техни-
ку и стратегию активного взаимодействия с 
людьми, организовать их совместную деятель-
ность для того, чтобы достичь определенных 
социально значимых целей, умение объектив-
но оценивать ситуацию взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса, прогнозиро-
вать и обосновывать результат эффективности 
взаимодействия.

3. Существует взаимосвязь в выражен-
ности показателей компонентов коммуника-
тивной компетентности педагогов (уровня раз-
вития коммуникативных и организаторских 
способностей) в зависимости от типа поведе-
ния (агрессивного, компетентного, зависимо-
го). Педагоги с достаточным уровнем развития 
коммуникативных способностей и компетент-
ным типом поведения стремятся к интеграции 

жизненных сфер, свободе, готовы к риску, ори-
ентированы на достижение успеха в профес-
сиональной деятельности и его официальное 
признание, характеризуются эмоциональной 
уравновешенностью, гибкостью, толерантно-
стью к неопределенности, высокой эмпатией, 
оптимизмом, развитыми навыками самокон-
троля. У педагогов происходит конкретизация 
жизненных интересов, формируется представ-
ление о себе как об успешной личности, обла-
дающей свободой выбора, способной постро-
ить жизнь в соответствии со своими целями. 
Педагоги с недостаточным уровнем развития 
коммуникативных способностей и агрессив-
ным типом поведения, характеризуются нарас-
танием тревожности и ригидности. Они стре-
мятся к стабильности в жизни, у них отсутству-
ет стремление создавать что-то новое, меньше 
всего ориентированы на принятие ответствен-
ности за результат своей работы, не хотят орга-
низовывать пространство других, привязаны к 
уже знакомым и отработанным действиям, не-
доверчивы, пессимистичны.

4. Выделена взаимосвязь в выраженности 
показателей компонентов коммуникативной 
компетентности педагогов (уровня развития 
коммуникативных и организаторских способ-
ностей) и уровня развития их коммуникабель-
ности. Педагоги с недостаточным уровнем раз-
вития коммуникативных компонентов и недо-
статочным уровнем коммуникабельности об-
щительны, любопытны, разговорчивы, не лю-
бят высказываться по разным вопросам, нео-
хотно знакомятся с новыми людьми. Им недо-
стает усидчивости, терпения и отваги при стол-
кновении с серьезными проблемами. Педагоги 
с достаточным уровнем развития коммуника-
тивных компонентов и нормальной коммуни-

# ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 133 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

кабельностью любознательны, охотно слушают 
интересного собеседника, достаточно терпели-
вы в общении, отстаивают свою точку зрения 
без вспыльчивости. Без неприятных пережива-
ний идут на встречу с новыми людьми. Любят 
принимать участие во всех дискуссиях, охотно 
берут слово по любому вопросу.

5. Присутствует взаимосвязь в выражен-
ности показателей компонентов коммуника-
тивной компетентности педагогов (уровня раз-
вития коммуникативных и организаторских 
способностей) и уровня развития способности 
к саморазвитию. Для педагогов с «остановив-
шимся» саморазвитием характерно проявле-
ние нейтрального отношения к своей профес-
сиональной деятельности, отсутствует внутрен-
няя мотивация к саморазвитию. Они не испы-
тывают потребности в самоанализе, самодиаг-
ностике и самооценке собственной профессио-
нальной деятельности и ее результатов. Про-
фессиональные функции выполняют в основ-
ном по стандарту, не используют психолого-
педагогические знания в качестве средства сво-
его личностно-профессионального развития, 
самообразовательная деятельность протекает 
в основном на уровне компенсаторного само-
образования. Уровень развития их коммуника-
тивных способностей недостаточный. Педаго-
ги попавшие в эту категорию не способны ста-
вить и решать определенные типы коммуни-
кативных задач: определять цели коммуника-
ции, оценивать ситуацию, учитывать намере-
ния и способы коммуникации партнера / пар-
тнеров, выбирать адекватные стратегии ком-
муникации, оценивать успешность коммуни-
кации, быть готовым к изменению собствен-
ного речевого поведения. Для педагогов с до-
статочным уровнем саморазвития характер-
ны высокая оценка значимости собственной 
педагогической деятельности и проявление по-
требности в творческом саморазвитии. Педа-
гоги способны к самопознанию и самооценке 
профессиональной деятельности и своей лич-
ности, используют диагностические методики 
личностно-профессионального саморазвития 
с целью внесения изменений в свою деятель-

ность и личность. Степень активности, само-
стоятельности и творчества имеет неустойчи-
вый характер, сильно зависит от внешних усло-
вий. Проявляют высокий или средний уровень 
развития коммуникативной компетентности. 
Педагоги с активным саморазвитием осо-
знают и принимают творческое саморазвитие 
как личностно значимую и ценностно-целевую 
установку. Проявляют потребность в само-
совершенствовании, владеют содержанием и 
механизмом творческого саморазвития в рам-
ках субъектной позиции к собственной жиз-
недеятельности и деятельности учащихся, ис-
пользуют комплекс методов для самопознания 
и критического осмысления опыта своей ра-
боты и профессионально-личностных качеств, 
способны дать адекватную самооценку лично-
сти и деятельности. Самостоятельно и обосно-
ванно формулируют цели и задачи саморазви-
тия, способны к проектированию своей лично-
сти и профессиональной деятельности на осно-
ве саморефлексии. Проявляют активность и са-
мостоятельность в деятельности по самораз-
витию, способны реализовать свой творческий 
потенциал, успешно реализуют программы 
профессионально-личностного роста.

Считаем, что становлению и развитию у пе-
дагогов дошкольного образования коммуника-
тивной компетентности будет способствовать 
реализация традиционных и интерактивных 
методов обучения эффективной коммуника-
ции [Дергачева, 2016; Кербис, Груздева, 2016;             
Шубкина1, 2016].
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THE STUDY OF PECULIARITIES 
OF MODERN TEACHERS, COMMUNICATIVE COMPETENCE 
IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
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Abstarct
Problem and purpose. The article analyzes the 

problem of communicative competence of teachers in 
the conditions of existing standards of professional activ-
ity and modern standards of preschool education. The 
purpose of the research is to reveal the features of com-
municative competence of teachers of preschool educa-
tional organizations.

The research methodology consists of analysis 
and generalization of normative and legal documents 
in the sphere of higher and preschool education, re-
search works of foreign and domestic scientists rec-
ognized by the scientific community. The main meth-
odological approach is the system approach. The re-
search was conducted on the basis of pre-school edu-
cational organizations in Krasnoyarsk. 76 teachers of 
pre-school educational organizations took part in the 
research. To realize the goal and solve the research 
problems, the following methods were used: "Assess-
ment of communicative abilities of teachers" (B.A. Fe-
dorishin, V.V. Sinyavsky), the test of communicative 
skills by L. Mikhel,son (translation and adaptation by 
Yu.Z. Gil,bukh); the test "Assessment of the level of so-
ciability" (V.F. Ryakhovsky), the methods "The teach-
er's ability to self-improvement and self-development" 
(V.I. Zvereva, N.V. Nemova).

Results. On the basis of system, activity and com-
petency-based approaches, the features of communica-
tive competence of modern teachers of preschool edu-
cational organizations in the characteristics of its cogni-
tive, emotional and activity components are revealed. 
It is noted that the cognitive, emotional and behavioral 
components of communicative competence of teach-
ers are formed at a sufficient level. There is a correla-
tion between the indicators of teachers, communicative 
competence,s components (the level of development of 
communicative and organizational abilities) and the type 
of behavior (aggressive, competent, dependent); the in-
dicators of teachers, communicative competence,s com-
ponents and the level of development of their commu-
nicability, as well as the components of communicative 
competence of teachers and the level of development of 
their ability to self-development.

Conclusion. The article proposes the systematiza-
tion of indicators and criteria for studying the communi-
cative competence of teachers of preschool educational 
organizations, analyzes the data on the state of com-
municative competence of teachers of preschool edu-
cational organizations, and draws conclusions about the 
features of communicative competence.

Keywords: teacher, preschool education, diagnostics, 
communicative competence, professional competence.
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# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

П
остановка проблемы. Исследователи от-
мечают, что по заявленным ценностям 
можно определить вектор движения и 

развития личности и коллектива. По мнению 
психологов, на основании ценностей опреде-
ляются цели и планы. «Если жизненные цели и 
планы не реализуются, наличие ценностных ре-

гуляторов обеспечивает устойчивость личности 
в момент “кризиса нереализованности”. Если же 
намеченные цели достигнуты и утрачивают по-
будительную силу, ценностные ориентации сти-
мулируют к постановке новых целей. Этот меха-
низм действует при устойчивой структуре цен-
ностного сознания человека, когда у него сфор-
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ1

С.П. Васильева (Красноярск, Россия), А.Д. Васильев (Красноярск, Россия), 
Т.В. Мамаева (Красноярск, Россия), М.В. Шибаев (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена анали-

зу ценностной картины мира коллектива студентов 
и преподавателей филологического факультета в 
постперестроечную эпоху, характеризующуюся как 
«общество потребления». Аксиологическая карти-
на мира претерпела трансформацию под влиянием 
общественных перемен. Нас интересует, изменил-
ся ли комплекс ценностей носителей русского языка 
разного возраста и как изменился. На фоне различ-
ных исследований социологов, психологов, культу-
рологов мы отдаем предпочтение лингвоаксиологи-
ческому аспекту в исследованиях ценностей. Имен-
но язык является средством доступа к языковому 
сознанию, способом его «овнешнения». В этом на-
правлении эффективными являются эксперимен-
тальные методы исследования. 

Для изучения языкового сознания необходимо 
учитывать, что структура языкового сознания изо-
морфна психике человека и соответственно подраз-
деляется на область осознаваемого и неосознавае-
мого, или бессознательного.

Осознаваемый уровень языкового сознания мо-
жет быть исследован путем процедур (анкетирова-
ние, шкалирование и т.д.), предполагающих обду-
манные ответы на заданные вопросы и задания.

Цель исследования: определение базовых жиз-
ненных ценностей осознаваемого уровня языкового 

сознания студентов и преподавателей филологиче-
ского факультета КГПУ им. В.П. Астафьева, – достига-
ется путем анкетирования и количественной и каче-
ственной (семантической) интерпретации получен-
ных данных. 

В анкетировании «Жизненные ценности» в 2017 
году участвовали 89 преподавателей и студентов 
первого и пятого курсов филологического факульте-
та (ФФ) Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева (КГПУ). 

Избранные приемы и методы позволили прий-
ти к выводам о том, что в выборе наиболее значимых 
ценностей студентов и преподавателей находится 
около 50 % совпадений (среди которых: семья, здо-
ровье, любовь), определяющих основу ментально-
го (концептуального) ядра ценностей здорового кол-
лектива, независимо от возраста. Отмечаемые несо-
впадения ценностей студенческих групп испытуемых 
и группы преподавателей могут быть охарактеризо-
ваны как возрастные предпочтения молодых людей, 
стремящихся к таким ценностям, как: образование, 
дружба, самосовершенствование, благополучие, 
деньги. Для поколения преподавателей − это нрав-
ственные ценности: честность и доброта. 

Ключевые слова: ценность, аксиология, линг-
воаксиология, языковое сознание, концептуальное 
ядро, анкетирование, студенты, преподаватели, 
педагогический университет, Красноярск.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,  правительства Крас-
ноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках научного проекта                        
№ 16-14-24003.
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ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

мирована достаточно четкая иерархия ценност-
ных ориентаций и он может с уверенностью ска-
зать, что главное для него, например, творче-
ская работа, затем – семейное счастье, полно-
ценный досуг, здоровье и т.д. Тогда создают-
ся предпосылки для согласования жизненных 
целей в соответствии с приоритетами, опреде-
ляемыми иерархией ценностных ориентаций»                                   
[Головаха, 2009]. 

Характеризуя современное общество, фи-
лософы и социологи называют его состоянием 
«постмодерна, новой эпохой «переоценки цен-
ностей» и периодом их безостановочной сме-
ны, вызванных «хроническим состоянием кри-
зиса». «Прежде всего, это потребление, инфор-
мация, ускорение. Потребление позволяет со-
временному человеку ответить на вопрос о 
смысле жизни, информация – на вопрошание 
об истине, ускорение дает ответ на вопрос “На 
что я могу надеяться?” (“Что я могу успеть?”). 
Постоянная перемена внешних условий суще-
ствования, значительная миграция населения 
(как внешняя, так и внутренняя) в направлении 
более благополучных мест жизни – все это вы-
зывает условия окончательного разрыва с соб-
ственными корнями, домом. Укорененность 
преодолевается стремлением к постоянному 
качественному росту. Но потеря собственных 
“корней” это не только свобода и необуслов-
ленность, но и утрата питательной среды, да-
вавшей человеку основание для любви и забо-
ты о мире» [Баева, 2004, с. 227].

Совершенно обоснованно ученые связы-
вают ценностный аспект языковой личности 
с уровнем зрелости того или иного человече-
ского сообщества (Карасик, 2002). В социаль-
ном плане ценность определяется относитель-
но нормы. «Важнейшей единицей аксиологи-
ческой картины мира является социальная нор-
ма. Сущность ее взаимоотношения с категори-
ей ценности выражается в том, что ценности вы-
ступают детерминирующим фактором при об-
разовании системы социальных норм, а смысл 
конкретных норм может быть понят только с 
опорой на доминантные ценности культуры. 
Социальная норма понимается в качестве пра-

вила, регулирующего поведение человека в об-
ществе» [Бабаева, 2004, с. 8].

Важный момент связан с подходами к изу-
чению ценностей. Понятие ценности в разных 
сферах знания трактуется по-разному. Систе-
ма ценностей современного человека включе-
на в круг научных проблем различных сфер зна-
ния: философии, психологии, культурологии, пе-
дагогики, литературоведения, лингвистики, пси-
холингвистики и т.д. Интерес науки к пробле-
ме ценностей объясняется той ролью, которую 
играет ценностный аспект в построении здоро-
вого общества. Ценности подразделяются на ду-
ховные и материальные. Они определяют моти-
вацию деятельности и целеполагание личности 
и коллектива [Васильева, 2016, с. 158–165]. 

Для социологии важно изучить и опреде-
лить, какое место занимают и какую роль играют 
ценности в системе социальной регуляции того 
или иного общества, выявить их специфику по 
сравнению с другими социорегулятивными ме-
ханизмами [Николаенко, 2015, с. 116].

Культурология рассматривает ценности 
как результат человеческой деятельности, ее 
внутреннего содержания, которое определя-
ет стремление человека воссоздать всю ре-
альность через самого себя (Чапля: [Цит. по:                                      
Николаенко, 2015]).

В лингвистических исследованиях наблю-
даются различные определения понятия «цен-
ность». Так, Н.Ф. Алефиренко под ценностями 
понимает не материальные или духовные объ-
екты, а модусные (культурно значимые) отно-
шения человека к окружающему миру, служа-
щие ему ценностными ориентирами [Алефирен-
ко, 2002, с. 160]. В работе другого исследователя 
ценности – это цели, ориентирующие человека 
в его деятельности и детерминирующие нормы 
его поведения [Бабаева, 2004, с. 60].

Кроме того, содержание понятия «цен-
ность» изменчиво относительно времени, ме-
ста, общественной группы, конкретных обстоя-
тельств. «Ценность – то, чему человек осознан-
но назначает высокую цену, чем дорожит и ради 
чего готов жертвовать чем-то другим, платить 
усилиями, временем или деньгами. Это то, в 
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безусловную важность чего человек верит, ради 
чего он живет, к чему стремится и чем руковод-
ствуется в своем выборе» [Козлов, 2017]. Лю-
бой коллектив неоднороден, в нем выделяют-
ся возрастные, социальные и иные группы. Важ-
но определить цели и ценности каждой группы, 
выявить традиции, наличие преемственности и / 
или болевые точки сообщества.

Поэтому важный момент характеристики 
общества связан с иерархией жизненных ценно-
стей, определяющей последовательность дей-
ствий и концентрацию усилий в данный момент 
и в ближайшем будущем.

Основанием для лингвоаксиологическо-
го подхода к исследованию служит универ-
сальность языковых единиц по способам хра-
нения ментальной информации и максималь-
ная объективированность их от внешних факто-
ров и идеологий. Так, например, В.П. Синячкин 
в работе «Общечеловеческие ценности в рус-
ской культуре: лингвокультурологический ана-
лиз» подразделяет сознание на общественное 
и обыденное – это два уровня (формы) языко-
вого сознания этноса. Знаковые формы объек-
тивации ценностей адекватно интерпретиру-
ются двумя уровнями сознания, что свидетель-
ствует об отсутствии непреодолимых границ 
между двумя формами ценностного этническо-
го сознания. С точки зрения доступности для 
исследования ценностей ученый называет вер-
бальные / невербальные знаковые объектива-
ции, именно язык выступает в качестве исто-
рического ретранслятора ценностей культуры            
[Синячкин1, 2011, с. 10].

Артыкбаева Ф.И. провела комплексное экс-
периментальное исследование «Отражение 
базовых ценностей в ядре ментального лекси-
кона носителей языка и культуры», включаю-
щее анализ материалов двух казахских ассоци-
ативных словарей (1978 и 2014), и субъектив-
ное шкалирование, которые позволили ранжи-
ровать базовые ценности по степени их при-
оритетности, что становится особенно значи-

мым для межкультурных сопоставлений в диа-
хронии [Артыкбаева2, 2016, с. 5].

Обращение к жизненным ценностям об-
условлено тем, что «по данным РАС, понятие 
ЖИЗНЬ занимает третье место в ядре языкового 
сознания, а по данным ЕВРАС, УРРАС И СИБАС, – 
второе» [Уфимцева, 2016 а, с. 16]. 

В исследованиях аксиологической картины 
мира отмечается особая роль педагогического 
дискурса: «Педагогический дискурс играет ве-
дущую роль в процессе социализации, фикси-
руя наиболее важные ценности и нормы, кото-
рые усвоены большинством представителей со-
циума и передаются последующим поколениям. 
Правила поведения учащихся представляют осо-
бый учебно-организационный жанр, в котором 
конститутивные признаки педагогического дис-
курса комбинируются с признаками делового 
дискурса. Они представляют нормы школы как 
социального института в рамках педагогическо-
го общения» [Бабаева, 2004, с. 17]. 

Методология. Исследование базируется 
на концепции A.A. Залевской о слове «как сред-
стве доступа к единой информационной базе 
человека, как сложному продукту перцептивно-
когнитивно-аффективной переработки индиви-
дом его многогранного опыта познания и об-
щения» [Залевская, 1977; 1981], на основопола-
гающих трудах А.Н. Леонтьева [Леонтьев А.Н., 
1983], А.А. Леонтьева [Леонтьев А.А., 2016,                      
с. 296–299], Ю.Н. Караулова [Караулов, 2000], 
Е.Ф. Тарасова [Журавлев, Маховиков, Тарасов, 
2016, c. 105–121], Н.В. Уфимцевой [Уфимцева, 
2015, с. 115–119; 2016 б, с. 238] и других о язы-
ковом сознании, открывающем через языковые 
единицы доступ к сознанию. «Языковое созна-
ние в отечественной психолингвистике тракту-
ется как совокупность образов сознания, фор-
мируемых и овнешняемых при помощи язы-
ковых средств – слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов и ассо-
циативных полей. Главное в этой дихотомии 
«сознание и язык», естественно, сознание»   

1 Синячкин В.П. Общечеловеческие ценности в русской культуре: 
лингвокультурологический анализ: автореф. дис. … д-ра филол. 
наук, М., 2011. 57 с.

2 Артыкбаева Ф.И. Отражение базовых ценностей в ядре мен-
тального лексикона носителей языка и культуры: автореф.                     
дис. … канд. филол. наук. Тверь, 2016. 19 с.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 141 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

[Тарасов, 2000, с. 26]. При изучении языкового 
сознания и выборе метода важно помнить, что 
структура языкового сознания изоморфна пси-
хике человека и соответственно подразделяет-
ся на область осознаваемого и неосознаваемо-
го, или бессознательного. 

Осознаваемый уровень языкового сознания 
может быть исследован путем процедур (анке-
тирование, шкалирование и т.д.), предполагаю-
щих обдуманные ответы на заданные вопросы 
и задания.

Для реализации поставленной цели нами 
был проведен эксперимент и избраны метод 
анкетирования, количественная и качествен-
ная (семантическая) интерпретация полученных 
данных.

Эксперимент. В анкетировании «Жизнен-
ные ценности» в 2017 году участвовали препо-
даватели и студенты первого и пятого курсов фи-
лологического факультета (ФФ) Красноярского 
государственного педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева (КГПУ). Из них преподава-
телей – 16 человек, студентов I курса – 43 чело-
века, студентов V курса – 30 человек. Цель ан-
кетирования: выявить жизненные ценности ин-
формантов разного возраста и социального ста-
туса. Студенты I курса, возраст 18–19 лет, стоят в 
начале профессиональной подготовки, в стадии 
профессионального самоопределения; студен-
ты V курса, возраст 23–24 года, закончили про-
фессиональную подготовку и находятся в нача-
ле профессиональной карьеры; преподаватели 
разного возраста, 30–70 лет, имеют профессио-
нальный опыт и стабильное социальное и мате-
риальное положение. 

Задание анкеты: а) назовите наиболее важ-
ные для вас 10 жизненных ценностей; б) распре-
делите названные вами ценности по степени 
важности с 1 по 10.

Результаты исследования. В результате ан-
кетирования было получено 89 анкет, содержа-
щих в общей сложности 282 неповторяющихся 
слова аксиологической семантики, с учетом по-
вторений – 840 слов (единиц). 

Ценности, выявленные путем анкетирова-
ния и ранжирования, позволяют определить 

аксиологические особенности осознаваемо-
го уровня языкового сознания, который опре-
деляется жизненным опытом и социальными 
условиями. 

При обработке анкет мы рассматриваем ре-
зультаты в трех аспектах: качественном (семан-
тика), количественном (количество назвавших 
слово-ценность) и с точки зрения иерархии в си-
стеме ценностей.

Для выявления иерархии ценностей 
нами применяется классификация всех слов-
ценностей 3-х исследуемых групп по видам (ти-
пам) ценностей: 1) нравственные ценности; 2) 
ценности семьи; 3) ценности-чувства; 4) биоло-
гические ценности; 5) деятельность; 6) матери-
альные ценности; 7) психологические ценности; 
8) гражданские ценности; 9) социальные ценно-
сти; 10) эстетические ценности; 11) интеллекту-
альные ценности; 12) развлечения.

В группе студентов младших и старших кур-
сов на первом месте в иерархии ценностей 
Ценности-чувства, которые у преподавателей 
занимают третье место по значимости. Причем 
значимость в процентном отношении у студен-
тов-1 – 14,8 %, у студентов-5 – 18 %, а у препо-
давателей – 10,3 %. В группе преподавателей в 
приоритете Нравственные ценности, в процент-
ном отношении они имеют наибольший вес сре-
ди всех видов ценностей этой группы – 24 %. У 
студентов нравственные ценности отодвинуты 
на шестое и седьмое места, у них в процентном 
отношении они занимают всего 9,3 и 7,8 %. В то 
время как на седьмом месте у преподавателей 
находятся Гражданские ценности, имеющие зна-
чимость 7 %. Гражданские и Социальные ценно-
сти студенты располагают на одиннадцатом и 
двенадцатом местах в системе ценностей. 

На втором месте по значимости у всех ис-
пытуемых находятся Ценности семьи, имеющие 
у студентов примерно одинаковый вес – 13 и              
13,6 %, у преподавателей несколько меньше –        
11 %.

На третьем месте у студентов Биологические 
ценности, имеющие значимость около 12 %, 
которые в группе преподавателей на четвертом 
месте с весом 10,3 %.

С.П. ВАСИЛЬЕВА, А.Д. ВАСИЛЬЕВ, Т.В. МАМАЕВА, М.В. ШИБАЕВ. ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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На четвертом месте в группе студентов-1 
Психологические ценности (11 %), которые в 
группе студентов-5 находятся на седьмом месте 
(8 %), а у преподавателей – на восьмом (5,2 %).

На пятом месте у студентов материальные 
ценности, находящиеся у преподавателей на ше-
стом, но имеющие у всех групп примерно одина-
ковый вес по значимости – около 9 %.

Ценность Деятельность (работа) наиболее 
высокое место в иерархии ценностей занимает 
у студентов-5 и располагается на четвертом ме-
сте с весом 11 %, у студентов-1 – на восьмом ме-
сте с весом 7,1 %. 

Эстетические ценности занимают у студен-
тов-1 и преподавателей девятое место, у студен-

тов-5 – десятое, при этом значимость этой кате-
гории ценностей у студентов-1 – 5,6 %, у препо-
давателей и студентов-5 – 3,2 %.

Интеллектуальные ценности ценятся боль-
ше всего первокурсниками, они на шестом ме-
сте, в процентном отношении – 8,1 %, у студен-
тов-5 – они на восьмом месте (6,4 %), у препода-
вателей – на одиннадцатом (1,3 %).

Семантико-смысловой аспект
Поскольку задание анкеты предполагало 

назвать 10 слов-ценностей, речь идет о концеп-
туальном ядре языкового сознания [Уфимцева, 
2003]. Вначале рассмотрим 10 совпадений слов-
ценностей, названных наибольшим количе-
ством испытуемых в трех исследуемых группах.

Таблица 2 

Иерархия ценностей в концептуальном ядре языкового сознания в сравнении

Table 2

The hierarchy of values in the conceptual core of linguistic consciousness in comparison

№ Ценности студентов I курса Ценности студентов V курса Ценности преподавателей 
1 семья семья семья
2 здоровье здоровье здоровье
3 образование  любовь любовь
4 саморазвитие, 

самосовершенствование, 
личностный рост

дружба работа

5 карьера образование деньги (финансы)
6 любовь карьера дети
7 дружба саморазвитие, 

самосовершенствование, 
личностный рост

честность

8 деньги (финансы) самореализация доброта
9 благополучие деньги (финансы) родители

10 красота благополучие профессионализм

На первом месте у всех групп информантов 
семья, на втором месте здоровье. Независимо 
от возраста и социального положения, семья яв-
ляется самой важной ценностью для большин-
ства испытуемых, потому что дает ощущение 
тепла, защиты, заботы. Слово «семья» включе-
но как одно из ключевых понятий для человека 
в «Русский идеографический словарь. Мир чело-
века и человек в окружающем его мире» [Рус-
ский идеографичекий словарь, 2011]. Почти так 
же важно здоровье, ведь только будучи здоро-

вым, можно осуществить свои планы, ощутить 
радость жизни. «Концепт “здоровье” относится 
к числу важнейших витальных ориентиров чело-
века» [Усачева, 2005].

На третьем месте у студентов I курса (студен-
ты-1) образование, а у студентов V курса (студен-
ты-5) и у преподавателей – любовь. Из чего мож-
но заключить, что для людей, находящихся в на-
чале процесса образования, оно остается целью 
(ценность – цель), и этим ценность усиливается 
по сравнению с людьми, уже получившими его, 

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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они ставят другие цели, и ценности меняются. 
Бесспорно, содержание понятия «любовь» неод-
нозначно в группе испытуемых, у каждого чело-
века могут быть свои нюансы, но сосредоточим-
ся на главном: «Глубокое эмоциональное влече-
ние, сильное сердечное чувство» [ОШ, с. 826].
Очевиден переход ценностей в сферу эмоцио-
нальных переживаний. 

На четвертом месте студенты-1 видят са-
мосовершенствование, личностный рост, т.е. 
идет работа над собой в плане подготовки к бу-
дущему, в том числе профессиональному. У сту-
дентов-5 – дружба. У преподавателей – работа –
как профессиональная реализация и средство 
материального обеспечения. В группе студен-
тов-5 образование отодвинулось на 5-е место, 
т.к. данная цель почти достигнута. В группе пре-
подавателей на 5-м месте деньги, после ценно-
сти работа. Логическая цепочка очевидна: ра-
бота дает материальное обеспечение.

Для группы студентов-1 на 5-м месте карьера. 
Слово «карьера» в Толковом словаре С.И. Ожего-
ва, Н.Ю. Шведовой имеет два значения: «1. Род 
занятий, деятельности. 2. Путь к успеху, видному 
положению в обществе» [ОШ, с. 655]. Как соотно-
сятся в современном сознании понятия «работа» 
и «карьера»? В Обратном ассоциативном слова-
ре Приенисейской Сибири [ОАСПС] слова «рабо-
та» и «карьера» не связаны ассоциативно. Сло-
вом карьера в Обратном ассоциативном словаре 
Приенисейской Сибири респонденты связывают 
со стимулами: рост 7; перспектива 6; карьерист 
5; успех 4; процветание 3; лестница, потенци-
ал, расти, стремление 2; глубокий, невостре-
бованность, образование, подняться 1; 13 + 37 
[ОАСПС]. Ассоциация работа в основном возни-
кает на стимул труд [ОАСПС]. Следует отметить, 
что ценность работа в студенческих группах ре-
спондентов ФФ располагается в иерархическом 
ряду на 11-м месте, за рамками условной грани-
цы ядерной зоны, но в процентном отношении 
имеет значительный вес: у студентов-1 – 25 %, у 
студентов-5 – 16,6 %, – хотя и несравнимо мень-
ший, нежели в группе преподавателей – 50 %.

В группе студентов-1 любовь и дружба на 
6-м и 7-м местах соответственно, т.е. после               

карьеры. А деньги лишь на 8-м месте. Вероят-
но, потому, что забота о них пока лежит на пле-
чах родителей. Для студентов-5 деньги нахо-
дятся на 9-м месте, возможно, потому, что пока 
еще не определяют уровень собственных дохо-
дов; на более важном 6-м и 7-м местах у них са-
мосовершенствование и карьера, которые сто-
ят после образования, что также соответствует 
логике жизненных целей. Для преподавателей 
на 6-м месте – дети, забота о которых входит 
в основной круг жизненных задач. В этой груп-
пе испытуемых 7-е и 8-е места занимают нрав-
ственные категории честность и доброта, не 
отмечаемые у студентов обеих групп. Для них 
важно благополучие, отмечаемое у студентов-1 
на 9-м месте, а у студентов-5 на 10-м. Это со-
стояние в Толковом словаре определяется как 
«спокойное и счастливое состояние, обеспе-
ченность» [ОШ], что можно трактовать как удо-
влетворенность от происходящего вокруг и от 
самого себя, своего рода гармония, духовная и 
материальная. Подтверждение находим в Об-
ратном ассоциативном словаре Приенисей-
ской Сибири, ассоциация благополучие дается 
на стимулы: достаток 5; процветание 4; бес-
печность, стабильность 1 [ОАСПС]. 

Примечательно, что после ценности добро-
та в группе преподавателей стоит ценность ро-
дители, т.к. для зрелого человека вектор забо-
ты и доброты разворачивается от детей к роди-
телям. И только после нравственных ценностей 
в группе преподавателей находится профессио-
нализм, конкурирующий с ценностью красота 
в группе студентов-1, у которых на последней 
строчке концептуального ядра красота как от-
ражение эстетических ценностей.

Выводы. Итак, подводя итоги сравнитель-
ного анализа содержательного аспекта концеп-
туального ядра жизненных ценностей препода-
вателей и студентов ФФ, отмечаем 5 совпадений 
жизненно важных ценностей у трех групп ре-
спондентов: семья, здоровье, любовь, которые 
являются непреходящими и составляют основу 
концептуального ядра. Важное место занимают 
также ценности: работа (у преподавателей), на-
ходящаяся у студентов-1 на 11 месте, а у студен-
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тов-5 – на 13, но сближающаяся с ценностью ка-
рьера (у студентов), понимаемая в том числе как 
«род занятий, деятельности», и деньги (финан-
сы), отмечаемые всеми респондентами. 

Заключение. Таким образом, названные 
около 50 % совпадений определяют основу мен-
тального (концептуального) ядра ценностей здо-
рового коллектива независимо от возраста. От-
мечаемые несовпадения ценностей студенче-
ских групп испытуемых и группы преподавате-
лей могут быть охарактеризованы как возраст-
ные предпочтения молодых людей, стремящих-
ся к таким ценностям, как образование, друж-
ба, самосовершенствование, благополучие. 
Между группами студентов-1 и студентов-5 не-
совпадение отмечается в предпочтении перво-
курсниками ценности красота (25,5 %), а пяти-
курсниками – ценности самореализация, имею-
щей для них вес 40 %, что обусловлено социаль-
ными задачами последних, стоящих перед нача-
лом трудовой деятельности. В числе нравствен-
ных ценностей концептуального ядра препода-
ватели назвали такие ценности, как честность, 
доброта. Для студентов-1 эти ценности отмеча-
ются в рамках околоядерной зоны ценностей. 
При этом ценность доброта имеет значимость 
в этой группе 14 %, ценность честность – 7 %. В 
группе студентов-5 околоядерная зона включа-
ет ценность честность с весом 16,6 %, ценность 
доброта отодвинута на периферию (53-е место) 
со значением 3 %. Однако в околоядерной зоне 
студентов-5 находим такие ценности, как аль-
труизм, уважение, взаимопонимание со значи-
мостью 6 % каждая, что в сумме дает 21 %. В то 
время как значимость нравственных ценностей 
честность и доброта преподавателями оце-
нивается в 37,5 %. Вероятно, приоритет денег 
перед нравственностью в обществе дает такую 
тревожную картину. Вполне возможно, поэтому 
в современном обществе так много жестокости, 
хотя никто ее целенаправленно не воспитывает 
и не желает ни себе, ни людям. Печально, что 
для молодого поколения становятся приоритет-
ными ценности: деньги, личностный рост, ка-
рьера по сравнению с нравственными ценностя-
ми честность и доброта.
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LIFE VALUES OF STUDENTS AND TEACHERS:
LINGUOAXIOLOGICAL RESEARCH

S.P. Vasil,eva (Krasnoyarsk, Russia), A.D. Vasil,ev (Krasnoyarsk, Russia), 
Т.V. Mamaeva (Krasnoyarsk, Russia), M.V. Shibaev (Krasnoyarsk, Russia)

Abstarct
The article is devoted to the analysis of the value 

worldview of the collective of students and teachers of 
the philological faculty in the post-perestroika era, charac-
terized as a “consumer society”. The axiological worldview 
has undergone a transformation under the influence of 
social change. We are interested in whether the system of 
values of Russian speakers of different ages has changed 
and how it has changed. Against the background of vari-
ous studies of sociologists, psychologists and culturolo-
gists, we prefer the linguoaxiological aspect in the study of 
values. It is language that is the means of access to linguis-
tic consciousness, a way of its “extinction”. In this direc-
tion, experimental methods of investigation are effective.

To study linguistic consciousness, it is necessary 
to take into account that the structure of linguistic con-
sciousness is isomorphic to the human psyche and, ac-
cordingly, is divided into the sphere of the conscious and 
the unconscious, or irrational.

The perceived level of linguistic consciousness can 
be studied through procedures (questionnaires, scales, 
etc.) that involve deliberate answers to questions and as-
signments.

The purpose of our study is to determine the basic 
life values of the realized level of linguistic consciousness 

of students and teachers of Philological Faculty of KSPU 
named after V.P. Astafiev. It is achieved by questioning 
and quantitative and qualitative (semantic) interpreta-
tion of the obtained data.

In the questionnaire “Life Values” in 2017, 89 
teachers and students of the first and fifth years of 
Philological Faculty of Krasnoyarsk State Pedagogical 
University named after V.P. Astafiev participated in the 
survey.

The selected methods and techniques led to the 
conclusion that about 50 % of the matches (among 
which are family, health, love) that determine the ba-
sis of the mental (conceptual) core of the values of a 
healthy collective, regardless of age, are found in the 
choice of the most significant values of students and 
teachers. The noted discrepancies between the values 
of groups of students and groups of teachers under 
the study can be characterized as the age preferences 
of young people striving for such values as education, 
friendship, self-improvement, well-being, money. For 
the generation of teachers, these are moral values such 
as honesty and kindness.

Keywords: value, axiology, linguoaxiology, linguistic 
consciousness, conceptual core, questioning, students, 
teachers, pedagogical university, Krasnoyarsk.
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П
остановка проблемы. Статья посвяще-
на проблеме проявления литературного 
идеала писателей, осмысление которой 

имеет более чем вековую историю. Эта пробле-
ма находилась и продолжает находиться в цен-
тре внимания художников слова. А в современ-
ном обществе особую актуальность приобрета-
ют проблемы формирования ценностных ори-

ентаций нравственного и патриотического ха-
рактера. Пересмотр содержания жизни происхо-
дит с учетом глобальных процессов в мире, уси-
ление таких аспектов, как воспитание личности 
в духе мира и патриотизма, формирование со-
временного интеллектуально-развитого челове-
ка. Поэтому очевидна своевременность обраще-
ния к проблеме нравственно-патриотического 

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-41-3-14

УДК 821.161.1

ОСОБЕННОСТИ 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 
А.С. ПУШКИНА И Н.М. КАРАМЗИНА

И.И. Казимова (Баку, Азербайджан)

Аннотация
Проблема и цель. Проблема авторского идеала –

одна из актуальных проблем в литературе. Особен-
но ярко авторский идеал выражается через чувства 
духовности и патриотизма. Проблема нравственно-
патриотического идеала с особой значимостью про-
является в исторических произведениях русской ли-
тературы. В данной статье исследуется своеобра-
зие проявления нравственно-патриотического иде-
ала А.С. Пушкиным и Н.М. Карамзиным на примере 
исторических произведений писателей: драмы «Бо-
рис Годунов» и монументального исторического тру-
да «История государства Российского». Новизна ра-
боты заключена в том, что литературный идеал ав-
торов исследуется через мировоззрение писателей 
с учетом особенностей исторической эпохи. Кроме 
того, данная проблема рассматривается исходя из 
преемственности литературных связей. 

Цель исследования: выявить, показать и сопоста-
вить особенности нравственно-патриотического идеа-
ла, который проявляется через авторскую позицию, а 
также через раскрытие образов литературных героев. 

Методология исследования. В работе использу-
ется сопоставительно-аналитический метод исследо-
вания нравственно-патриотического идеала писате-
лей на материале текстов произведений «Борис Го-
дунов» и «История государства Российского». 

Обзор научной литературы проведен на изу-
чении мнений писателей и критиков XIX века, таких 
как Н.В. Гоголь, М.Ф. Достоевский, П.А. Вяземский, 
И.И. Киреевский, А.А. Григорьев, В.Г. Белинский и др., 

а также литературоведов последующих поколений: 
И.И. Агаевой, М.П. Алексеева, Д.Д. Благого, А.А. Гад-
жиева, Г.А. Гуковского, М.К. Коджаева, Ю.М. Лотма-
на, Г.П. Макогоненко, И.Б. Мушиной, А.И. Незелено-
ва, Н.Н. Скатова, Д.Л. Устюжанина, И.Л. Фейнберга, 
К. Эмерсона и др. ученых, исследовавших проблему 
идеала в русской литературе. 

Результаты. На основе проведенного исследова-
ния нами выявлены следующие научные положения.

– Традиция преемственности в литературе 
оказывает влияние на проявление нравственно-
патриотического идеала писателей. 

– Именно схожие черты, такие как гуманность 
и народность, определяют нравственно-патрио-
тический идеал Пушкина и Карамзина. 

– Изучение взгляда авторов на исторический 
процесс помогает выявить особенности нравственно-
патриотического идеала писателей. 

– Нравственно-патриотический идеал обоих ав-
торов раскрывается через тему взаимоотношения 
народа и власти. Эта тема особенно ярко освещается 
писателями в исторических произведениях.

Заключение. Авторский вклад. Материалы дан-
ной статьи могут послужить предметом для дальней-
шего рассмотрения проблемы авторского литератур-
ного идеала, ибо эта тема продолжает интересовать 
современных исследователей.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, 
нравственно-патриотический идеал, творчество, 
литература, исторические произведения, сенти-
ментализм, романтизм, народность, гуманность.
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И.И. КАЗИМОВА. ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА А.С. ПУШКИНА И Н.М. КАРАМЗИНА

идеала в литературно-историческом процессе. 
В качестве предмета исследования мы избира-
ем нравственно-патриотический идеал в произ-
ведениях на историческую тематику: в истори-
ческой драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» и 
художественно-историческом труде Н.М. Карам-
зина «История государства Российского». В этих 
произведениях прослеживается связь историче-
ского прошлого с литературным наследием, ярко 
высвечивается нравственно-патриотический 
идеал, который с особой силой проявляется в тя-
желые для отечества времена. Целью статьи яв-
ляется поиск тождественных особенностей про-
явления нравственно-патриотического идеала 
писателей через их мировоззрение, отношение 
к теме народа и власти в их историческом твор-
честве, что определено преемственным харак-
тером развития литературы. 

Методология исследования. При помо-
щи сопоставительно-аналитического метода ис-
следуются как известное произведение вели-
кого писателя русской литературы А.С. Пушки-
на, так и сочинение Н.М. Карамзина, не столь 
читаемое в широких читательских кругах, но 
которое, по нашему мнению, позволяет под-
робнее рассмотреть особенности нравственно-
патриотического идеала обоих писателей. В 
данной статье мы произведем попытку выяв-
ления тождественных особенностей прояв-
ления нравственно-патриотического идеала                               
А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина с учетом преем-
ственности литературных связей.

Отображение нравственно-патриотического 
идеала определяет тенденцию развития лите-
ратуры и носит преемственный характер. Пре-
емственность в литературе шла в направлении,    
во-первых, от эпохи к эпохе, от писателя к писа-
телю, во-вторых, зависела от философских воз-
зрений времени. Накопленный опыт классицис-
тов Д.И. Фонвизина, Г.Р. Державина использовал 
Н.М. Карамзин, впоследствии передав его своим 
последователям, в частности А.С. Пушкину. 

Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа работ как современников                     
Н.М. Карамзина, так и ученых последующих по-
колений. П.А. Вяземский, И.И. Киреевский при-

знавали плодотворность и влияние его творче-
ства на литературную деятельность последую-
щих поколений. Русские критики А.А. Григорьев, 
В.Г. Белинский, писатели Н.В. Гоголь, Ф.М. До-
стоевский также отмечали роль идеала и зна-
чение преемственности в литературе. Литера-
туроведы И.Б. Мушина, И.Л. Фейнберг, Н.Н. Ска-
тов, Д.Д. Благой, Г.А. Гуковский, Ю.М. Лотман,                               
Г.П. Макогоненко, М.П. Алексеев, А.И. Незеле-
нов, Д.Л. Устюжанин, И.И. Агаева, А.А. Гаджиев, 
М.К. Коджаев, Карил Эмерсон в своих исследо-
ваниях продолжили развивать эту тему. 

Как отмечает Карил Эмерсон во «Введении 
в русскую литературу», Н.М. Карамзин, знав-
ший и ценивший достижения европейской ли-
тературы, расширил литературные традиции, 
которые русские писатели, в том числе Пуш-
кин и его современники, сохранили и развили 
(«Uncommonly for the time, he favored English 
and German literature over the ubiquitous French, 
thus broadening the traditions on which Russian 
writers could draw») [Caryl Emerson, 2008, p. 94]. 
П.А. Вяземский писал: «В лучшие эпохи и у нас 
литературная держава переходила как будто 
наследственно из рук в руки. На нашем веку 
литературное первенство долго означалось в 
лице Карамзина» [Вяземский, 1982, с. 197]. По-
сле Карамзина это первенство перешло к Пуш-
кину. Далее Вяземский, отмечая разницу даро-
ваний и направлений творчества обоих писа-
телей, считает, что именно Пушкин «родствен-
но примыкает к Карамзину и является прямым 
и законным наследником его» [Вяземский, 
1982, с. 204–205]. Исследователь Пушкинской 
переписки И.Б. Мушина отмечает: «Наставни-
ки Пушкина жили литературой, историей, про-
фессиональным братством… у поэтической ко-
лыбели Пушкина слышались благословляющие 
растроганные голоса писателей разных поко-
лений, направлений и школ…» [Мушина, 1982, 
с. 7–8]. Такие высокообразованные личности, 
как историк Российского государства Карамзин, 
князь Вяземский, способствовали формиро-
ванию литературного идеала и нравственного 
мироощущения Пушкина, до конца жизни оста-
вавшегося человеком чести.
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Карамзин соединил историческую науку с 
литературой. Литературное творчество Карам-
зина оказалось тесно сплетено с историческим, 
что определялось духом времени, когда история 
не отделялась от филологии. Все литературно-
историческое творчество Карамзина раскрыва-
лось и складывалось через философский подход 
изображения исторических событий в литерату-
ре. Историзм творчества Карамзина основывал-
ся на летописном исследовании прошлого, с не-
пременным анализом автора исторических си-
туаций и психологической оценкой историче-
ской личности. 

Это «трогательное добродушие древних ле-
тописцев, – писал Пушкин, – столь живо постиг-
нутое Карамзиным и отраженное в его бессмерт-
ном создании» [Пушкин, 1981, т. 6, с. 51], оказа-
лось сродни патриотическому чувству Карам-
зина, которое ярко обозначилось при описа-
нии истории родного отечества. Сам летописный 
историзм патриотичен, ибо нравственная пози-
ция автора проявляется через любовь к родине 
и народу. Именно чувство патриотизма Карам-
зина заставило приступить к работе над «Исто-
рией государства Российского». Великим творе-
нием назвал В.Г. Белинский «Историю». Карам-
зин превознес патриотический пафос идей клас-
сицистов и развил его с особенной силой в своих 
исторических произведениях, исполнив при этом 
нравственно-патриотический долг перед отече-
ством. Создание «Истории государства Россий-
ского» Пушкин оценил как патриотический «под-
виг честного человека» [Пушкин, 1981, т. 6, с. 32]. 

Сочетание научно-исторического и худо-
жественно-литературного начал определили ко-
лорит творчества Карамзина. Переплетение на-
учного и художественного аспектов привело к 
тому, что произведение Карамзина «История го-
сударства Российского» историки рассматрива-
ли как научное сочинение, а литераторы – как 
художественное произведение. «История госу-
дарства Российского» – крупнейший труд нача-
ла XIX века – является не только историческим, 
но и выдающимся литературным произведени-
ем со всеми жанровыми особенностями, сюжет-
ной линией, композиционным оформлением, 

стилистическими нормами. Констатация истори-
ческих фактов обрамляется художественными 
приемами: голос автора, диалоги исторических 
лиц, описание исторического времени и быта 
народа. Создав исторический труд, Карамзин-
писатель придал ему статус литературного про-
изведения именно при помощи художественно-
сти. Поэтому Белинский назвал «Историю» Ка-
рамзина «великим памятником в истории рус-
ской литературы вообще и в истории литерату-
ры русской истории» [Белинский, 1981, с. 106].

И.Л. Фейнберг справедливо называет Ка-
рамзина «непосредственным предшественни-
ком Пушкина в области художественной исто-
рии», но «прогрессивность пушкинского патрио-
тизма», отличительной чертой которого являет-
ся «глубокий критицизм» [Фейнберг, 1985, с. 63],
обусловливается зарождающимся в литерату-
ре методом реализма. За Пушкиным остается 
право быть хранителем лучших традиций клас-
сицизма, сентиментализма и использовать их в 
романтизме и реализме. Пушкин творчески уна-
следовал открытия Карамзина в области исто-
рии, но уже как романтик и реалист осветил их 
с позиции народного видения. Пушкинский ре-
ализм не исключает романтической окрашен-
ности исторических событий. Романтический па-
фос как нельзя лучше раскрывает нравственно-
патриотический идеал Пушкина в его историче-
ских произведениях. Своеобразный синтез ро-
мантических и реалистических приемов осу-
ществляет правдивое изображение историче-
ских событий. Само возникновение реализма 
связано с пониманием истории и осознанием ее 
значимости в общественном сознании.

Творчество Пушкина также является соеди-
нением художественно-литературного и научно-
исторического. Пушкин воссоздает особый стиль 
художественно-исторической прозы. О синтезе 
художественности и научности в исторической 
прозе Пушкина говорится в статье Н.Н. Скато-
ва «Историческая моя совесть…». «Для Пушки-
на, – по мнению Скатова, – историзм определя-
ет весь строй его мышления и его творчества… 
При этом историзм Пушкина отличает ряд осо-
бенностей. Во-первых, острое ощущение самой 
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русской истории… Во-вторых, историзм Пушки-
на отличает необычная масштабность, поисти-
не глобальность. Поэтому-то исторические судь-
бы России осознаются им не сами по себе, но в 
рамках мирового и, уж во всяком случае, евро-
пейского опыта» [Скатов, 1984, с. 521].

Переплетение истории и литературы в твор-
честве Карамзина оказало влияние, во-первых, 
на выбор сюжетов исторических произведений,      
во-вторых, на трактовку описываемых историче-
ских событий многих авторов. «История» Карамзи-
на сыграла немаловажную роль в творчестве Пуш-
кина. Исторические сюжеты, взятые Пушкиным из 
«Истории государства Российского», показывают 
роль и значение преемственности в литературном 
наследии. Пушкин создал трагедию «Борис Году-
нов», где соединение истории и вымысла осущест-
влено с позиции реализма. Вяземский спросил у 
Пушкина о плане создания трагедии «Борис Году-
нов»: «Мой план, – отвечал он, – весь находится 
в X и XI томах “Истории” Карамзина» [Вяземский, 
1982, с. 201–202]. В набросках предисловия к «Бо-
рису Годунову» Пушкин советует перед прочтенем 
его драмы прочитать «Историю государства Рос-
сийского» Карамзина, чтобы ознакомиться с исто-
риией того времени. Посвящение Пушкиным дра-
мы «Борис Годунов» памяти Н.М. Карамзина пока-
зывает следование поэта за мыслью гениального 
историка. Но Пушкин оказывается глубже и психо-
логичнее своего предшественника в деле описа-
ния времени принятия престола Борисом Годуно-
вым и конца его правления. 

Как и Карамзин с его величественной оцен-
кой нравственно-патриотического идеала, Пуш-
кин постигает сущность мироздания через лю-
бовь к своему народу. В исследовании «Пушкин и 
проблемы реалистического стиля» Г.А. Гуковский 
отмечает, что, работая над произведениями на 
исторические темы, Пушкин придавал большое 
значение теме власти и народа. Историзм в Пуш-
кинском понимании неотделим от проблемы на-
родности в литературе. Оба автора отводят наро-
ду ведущую роль в ходе истории. 

Народ у историка и писателя Карамзи-
на является оплотом самодержавной власти –
и этой идеей определяется идеал историко-

литературного творчества убежденного монар-
хиста. Образ народа представляет собой моно-
литную структуру. Карамзин исследует жизнь и 
поведение народа в массе. В «Истории» Карам-
зин показывает отдельных выходцев из народа 
в связи с причастностью их к ходу истории, ука-
зывая на подвиги, совершаемые ими, подчерки-
вая патриотизм, имеющийся в сердце всей на-
родной массы. Народ Карамзина состоит из от-
дельных личностей с богатым внутренним ду-
ховным миром, с ярко выраженным националь-
ным характером, для которого на первом месте 
были патриотический долг, героическая граж-
данственность, проявляемая по отношению к 
родине. Обходя влияние социального и полити-
ческого факторов на самосознание народа, Ка-
рамзин прослеживает исторически сложившую-
ся проблему взаимоотношений народа и власти. 
Эти отношения могут быть основаны или на вза-
имном уважении и любви, результатом чего ста-
нет процветание государства, или на недоволь-
стве народа, как правило, в результате ошибок 
отдельных властителей, которое может приве-
сти к бедствию государства. Приверженец мо-
нархической власти Карамзин придерживался 
строгого мнения о правилах правления государ-
ством: «Правила нравственности и добродете-
ли святее всех иных служат основанием истин-
ной политики» [Карамзин, 1989, c. 319]. Отноше-
ние народа к власти определяет ход истории, и 
Карамзин находит примеры, когда между наро-
дом и царем появляются разногласия. Карамзин 
указывает на социальную причину недоволь-
ства народного мятежа, не оправдывая сам мя-
теж. Недовольство людей, возникновение про-
тиворечий, бунтов Карамзин объяснял ошибка-
ми отдельных монархов, а не государственно-
го строя. Своим историко-литературным твор-
чеством Карамзин хотел убедить народ принять 
монархию как единственную форму правления, 
оправдываемую своей необходимостью для 
идеального сосуществования народа и власти. 
Монарх не сможет существовать без любви на-
рода, в то же время и народ не сможет жить без 
отеческой опеки монарха. Карамзин показыва-
ет, что с древних времен народ не мыслил себя 
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без правителя, как и царствование не могло су-
ществовать без народа и, самое главное, без его 
любви. Особенно ярко эта мысль выражается во 
времена смены власти, смерти великих князей, 
когда «…глас народа» звучит как «…глас Божий» 
[Карамзин, 1989, с. 683]. История для Карамзи-
на – это наука жизни, которая показывается че-
рез подвиги и ошибки прошлых времен, неоспо-
римое утверждение монархического строя, фор-
мирование нового миропонимания нравствен-
ности и патриотизма целой нации.

Пушкин показывает народ в своем творче-
стве так, словно сам находится в массе народ-
ной, словно живет среди людей, о которых по-
вествует в исторических произведениях. Его на-
родные герои – конкретные живые личности, ко-
торые живут собственной жизнью. В драме «Бо-
рис Годунов» Пушкин показывает роль и вли-
яние народного мнения на ход всей истории. 
Царь старается умилостивить и завоевать «серд-
ца своих рабов» [Пушкин, 1981, т. 4, с. 220]. Са-
мозванец, хорошо зная «дух народа» [Пушкин, 
1981, т. 4, с. 223], понимает, что народ можно 
привести в волнение любой мистической нео-
жиданностью, например, воскреснувшим име-
нем Димитрия. Бояре тоже понимают, как важна 
роль народа в принятии решения по поводу вы-
бора властителя. Поэтому бояре считают, что не-
обходимо постоянно «народную молву… иссле-
довать прилежно и бесстрастно» [Пушкин, 1981, 
т. 4, с. 241]. По мнению Г.А. Гуковского, противо-
поставляя царю-Борису Самозванца, который 
не пытается сам изменить ход истории, возмож-
но, даже не ожидает победы в своем мероприя-
тии, Пушкин показывает, что именно народ сна-
чала делает его вождем, а затем и провозглаша-
ет царем. Величие народной воли определяет 
нравственно-патриотический настрой историче-
ского произведения Пушкина. 

Нравственно-патриотический идеал Пушки-
на передан в историческом произведении через 
авторскую позицию и художественные образы 
литературных героев. Народ и во всем литера-
турном творчестве, и в драме «Борис Годунов», 
как подчеркивает Д.Д. Благой, является главным 
действующим лицом. «Пушкин выносит свой 

приговор именем суда народного» – в связи с 
чем «Борис Годунов» и может быть назван «тра-
гедией народной» [Благой, 1977, с. 15]. Работа 
М.П. Алексеева «Ремарка Пушкина “Народ без-
молвствует”» посвящена изучению многими ав-
торами заключительной реплики в «Борисе Го-
дунове». Ученый указывает на то, что в перво-
начальном варианте рукописи драма заверша-
ется тем, что народ провозглашает-таки здрави-
цу Лжедмитрию. Затем, по мнению критика, по-
сле декабрьского восстания, ссылок, казней сво-
их друзей Пушкин внес исправление. Заверша-
ющая ремарка, «в которой таится глубокая по-
литическая и нравственная мысль» [Алексеев, 
1972, с. 210], в итоге воспроизводится: «Народ 
безмолвствует» [Пушкин, 1981, т. 4, с. 265], что 
меняет весь смысл трагедии. Из безропотной 
массы, провозглашающей здравицу, народ пре-
вращается в осмысленное действующее лицо, 
а концовка трагедии, как считает Д.Л. Устюжа-
нин, становится финалом, который предстояло 
осмыслить читателю. Ремарка меняла весь по-
литический смысл главной идеи трагедии – про-
блемы власти и народа, личности и общества. 
А.И. Незеленов отмечает в безмолвии народа 
осуждение убийства детей. По мнению Б.П. Го-
родецкого, безмолвие народа у Карамзина вы-
ражает покорность, Пушкин же показал в без-
молвии силу народа, придав тем самым драме 
еще более глубокий смысл. 

В период невзгод и потрясений, как пока-
зывает Карамзин, именно целостность народа 
помогает ему проявлять выдержку, стойкость, 
разум, патриотизм. Во всем творчестве Карам-
зина показан подвиг народа и отдельной лично-
сти независимо от сословной принадлежности. 
Героем может быть как боярин, так и его слу-
га, но оба они – подданные царя. Как отдельная 
личность историко-литературного героя, так и 
образ народа проводится через анализ их отно-
шений к власти, будь они противоречивые или 
доброжелательные. Литературные герои Пуш-
кина имеют художественно-психологическое 
обрамление. Пушкин показывает мысли и дей-
ствия своих героев на пересечении многих пло-
скостей. Самозванец Лжедмитрий в «Борисе Го-
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дунове» – выходец из народа, но его стихия –
обман, мятеж, смерть, убийство своего же на-
рода. Все это не приемлет гармония нравствен-
ного идеала Пушкина. Однако реалистическая 
характеристика Лжедмитрия как литературного 
героя в драме Пушкина предусматривает и его 
положительные черты: бесстрашен в бою, ре-
шительно раскрывает всю правду о себе, не ута-
ивая своего безродного происхождения, воз-
любленной, которая в минуту любовного сви-
дания оказалась для него важнее царского пре-
стола. Рискуя быть обличенным в преступной 
государственной измене, признается: «Вино-
вен я: гордыней обуянный, // обманывал я Бога 
и царей» [Пушкин, 1981, т. 4, с. 234], – таким 
образом, раскаиваясь, осознает свой грех. Так, 
при помощи художественного вымысла прояв-
ляется всепрощающий гуманизм пушкинско-
го идеала. Нравственно-патриотический идеал 
Пушкина определен через народные идеалы, 
призывающие к смирению, всепрощению, тер-
пению, любви к ближнему – качества, которые 
прививались народу с христианской нравствен-
ностью. Распознав нравственность народа, ко-
торая, по Достоевскому, «вмещает в себя идею 
всечеловеческого единения… братской люб-
ви…» [Достоевский, 1984, с. 331], прощающую 
все враждебное, Пушкин обрел нравственно-
патриотический идеал, отличающийся этой все-
прощающей способностью, которую Достоев-
ский отнес к его гениальности.

Таким образом, патриотизм Н.М. Карамзи-
на определил развитие его литературного твор-
чества в тесной связи с историей, которой он от-
водил значительную роль в формировании об-
щества. Нравственно-патриотический идеал           
Н.М. Карамзина проявлялся в строгой убежден-
ности историка в благодетельности самодержа-
вия для Руси и русского народа при доброде-
тельном их взаимоотношении. Этот идеал не 
приемлет бунтарства и революционности, ибо 
бунт и хаос ведут к гибели и смерти. Карамзин, 
идеал патриотизма которого заключался в идее 
обязательного сохранения мира при развитии 
наук и искусств, возлагая надежды на истори-
ческую постепенность, считал «насильственные 

потрясения» [Карамзин, 1982, с. 322] гибель-
ными для людей. Пушкин также считал, что не 
следует «торопить времени, и без того уже до-
вольно деятельного. Лучшие и прочнейшие из-
менения суть те, которые происходят от одного 
улучшения нравов, без насильственных потрясе-
ний политических, страшных для человечества» 
[Пушкин, 1981, т. 6, с. 196]. Мысли, высказанные 
Карамзиным и Пушкиным, характеризуют их гу-
манную нравственную позицию. 

Результаты исследования. На основе ис-
следования выявлены тождественные стороны 
проявления нравственно-патриотического идеа-
ла Карамзиным и Пушкиным, которые указыва-
ют на преемственность в литературе, ибо идеалу 
Пушкина, так же как и идеалу Карамзина, проти-
воречит бунтарство и разрушение. Нравственно-
патриотический идеал обоих писателей основан 
на идеях мира, любви и человеческой эстетики 
и устремлен к высокогуманному интернациона-
лизму и толерантности.

Заключение. Тема авторского литературного 
идеала продолжает интересовать современных 
исследователей, поэтому материалы данной 
статьи могут послужить предметом для даль-
нейшего рассмотрения проблемы.
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THE PECULIARITIES OF THE MORAL-PATRIOTIC IDEAL 
OF A.S. PUSHKIN AND N.M. KARAMZIN

I.I. Kazimova (Baku, Azerbaijan)

Abstract
Statement of the problem. The problem of the 

author,s ideal is one of relevant issues in literature. The 
author,s ideal is expressed especially brightly through 
feelings of spirituality and patriotism. The problem of 
the moral-patriotic ideal with special significance is 
manifested in the historical works of Russian literature. 
This article explores the peculiarity of the manifesta-
tion of the moral and patriotic ideal by A.S. Pushkin 
and N.M. Karamzin through the example of historical 
works of the writers, namely the drama Boris Godunov 
and the monumental historical work The History of the 
Russian State. The novelty of the work lies in the fact 
that the literary ideal of the authors is explored through 
the worldview of the writers, taking into account the 
peculiarities of the historical epoch. In addition, this 
problem is considered based on the continuity of liter-
ary connections. The purpose of the study is to iden-
tify, show and compare the characteristics of the moral 
and patriotic ideal, which is manifested through the 
author,s position, as well as through the disclosure of 
images of literary heroes.

Methodology of the study. The paper uses a com-
parative analytical method to study the moral and patri-
otic ideal of the writers based on the texts of the works 
of Boris Godunov and The History of the Russian State.

The review of the scientific literature was carried 
out based on the study of the opinions of such writers 
and critics of the 19th century as N.V. Gogol, M.F. Dos-
toyevsky, P.A. Vyazemsky, I.I. Kireevsky, A.A. Grigoriev,

V.G. Belinsky and others, as well as literary schol-
ars of subsequent generations, such as I.I. Agaeva,                               
M.P. Alekseev, D.D. Blagoy, A.A. Gadzhiev, G.A. Guko-
vsky, M.K. Kodzhaev, Yu.M. Lotman, G.P. Makogonenko, 
I.B. Mushins, A.I. Nezelenov, N.N. Skatov, D.L. Usty-
uzhanin, I.L. Feinberg, K. Emerson and other scien-
tists who investigated the problem of the ideal in the                 
Russian literature.

Results. On the basis of the research we have identi-
fied the following scientific positions:

– The tradition of continuity in literature influences 
the manifestation of the moral and patriotic ideal of the 
writers.

– It is similar features such as humanity and na-
tionality that determine the moral and patriotic ideal of 
Pushkin and Karamzin.

– The study of the authors, view of the historical 
process helps to identify the characteristics of the moral 
and patriotic ideal of the writers.

– The moral and patriotic ideal of both authors is 
revealed through the theme of the relationship between 
the people and power. This theme is especially brightly 
covered by the writers in historical works.

Conclusion. Author,s contribution. The materials of 
this article can serve as a subject for further considera-
tion of the problem of the author,s literary ideal, for this 
topic continues to attract contemporary researchers.

Key words: A.S. Pushkin, N.M. Karamzin, moral and 
patriotic ideal, creativity, literature, historical works, sen-
timentalism, romanticism, nationality, humanity.
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Ю.А. РОСТОВЦЕВА. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ УТОПИИ

П
остановка проблемы. Слово «утопия» 
появилось в русском литературном язы-
ке примерно в конце XVIII века, одновре-

менно с изданием русского перевода романа 
Томаса Мора. Между тем отождествление «уто-
пии» с особым литературным видом происхо-
дит гораздо позднее. Лишь к началу XX века у 
слова появляется значение художественного 
жанра, находящегося «на границѣ между чи-
стою литературою и соцiально-политической 
философией» [Брокгауз, 1902, c. 77]. Сегодня, 
однако, связь этих двух явлений (издание ро-
мана и появление нового жанра) утратила бы-
лое значение. Как следствие, возникла область 
для научных представлений о более раннем 
возникновении утопии, в том числе русской. 
Цель статьи выявить, насколько обоснованны 
научные мнения о возникновении литератур-
ного жанра в Древней Руси. 

Методологию исследования составля-
ет анализ средневековых текстов, объединен-
ных общей тематикой – рассказы о земном рае 
– с целью их возможного отождествления или,           

напротив, отличия от первых утопических произ-
ведений. В.П. Шестаков [Шестаков, 1986, c. 13],                   
Т.А. Чернышева [Чернышева, 1990, с. 122] С.Л. Бэр 
[Baehr, 1991] и Н.В. Ковтун [Ковтун, 2001, c. 205] 
свидетельствуют, что образцы жанра возникли в 
эпоху европеизации. «В России утопия появля-
ется в эпоху созидания отечественной литерату-
ры нового времени, в XVIII в.» [Шестаков, 1995, 
с. 39]. Такой взгляд следует считать традицион-
ным. В то же время сегодня все большую по-
пулярность приобретают научные представле-
ния, восходящие к работе французских исследо-
вателей Л. Геллера и М. Нике. Суть данной кон-
цепции в том, что первыми русскими утопиями 
признаются рассказы о земном рае. Ученые не 
склонны разделять религию и утопию, относя к 
последней апокрифические сказания о «земном 
рае» и адских муках, жития святых и легенды 
старообрядцев. Опираясь на «принцип надеж-
ды» Э. Блоха они отождествляют такие понятия, 
как утопизм, утопия и утопическое поле. Ука-
занное тождество приводит к противоречивым 
выводам. Так, термин «утопия» употребляется
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ УТОПИИ

Ю.А. Ростовцева (Красноярск, Россия)

Аннотация 
Проблема и цель. Тема, поднимаемая в статье,

представляет собой актуальную научную пробле-
му. Автор ставит цель определить время появ-
ления первых утопических текстов в российской                                              
словесности.

Методологию исследования составляет анализ 
рассказов о земном рае с целью их возможного ото-
ждествления или отличия от первых утопий. В статье
рассматриваются две полярные точки зрения: о по-
явлении образцов жанра в XVIII веке (В.П. Шестаков, 
Т.А. Чернышева, Н.В. Ковтун) и о возникновении ху-
дожественного вида в литературе Древней Руси                        
(Л. Геллер, М. Нике, Б.Ф. Егоров, Т.В. Чумакова).                    

Исходя из специфических особенностей утопическо-
го жанра автор статьи пытается показать несостоя-
тельность гипотезы о раннем, средневековом появ-
лении утопии в русской литературе. 

Результаты. Результатом исследования являет-
ся переосмысление взгляда на возникновение жан-
ра в России. 

Заключение. В качестве вывода предлагается 
оценка традиционного подхода в определении вре-
менных границ русской литературной утопии как 
единственно верного.

Ключевые слова: русская литературная уто-
пия, образ земного рая, сказание о рахманах, Посла-
ние Василия Новгородского о рае.
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Геллером, Нике по отношению к целому пери-
оду царствования Ивана Грозного – «губитель-
ная утопия Ивана IV» (1560–1584) [Геллер, Нике, 
2003, c. 25]. В другом месте утопией называется 
идеал «Святой Руси». 

Главным открытием французских «слави-
стов» была выдвинутая ими концепция о более 
ранних, средневековых корнях русской литера-
турной утопии. Первыми образцами жанра уче-
ные назвали сказания о «земном рае». Между 
тем в самом подходе к изучению предмета Гел-
лером и Нике есть ряд недостатков. К анали-
зу русской литературы они подошли с набором 
европейских архетипов. В наблюдениях иссле-
дователей слышны отзвуки работы румынско-
го культуролога М. Элиады «Миф о благород-
ном дикаре», но отсутствуют отсылки к трудам 
знаменитых российских исследователей сред-
невековой культуры, таких как Д.С. Лихачев,                      
А.Н. Веселовский, В.Ф. Ржига, Н.С. Тихонравов и 
др. Также не обозначено принципиальное в дан-
ном случае отличие между западным и русским 
представлением о земном рае. 

Парадиз всегда совмещен с гедонистически-
ми образами insulae fortunate: «красота тузем-
ных девушек», «изумительные пейзажи», изо-
билие плодов. Поэтому, отмечает Элиаде, вся 
литература о дикарях является ценным матери-
алом для изучения мышления западного чело-
века: она раскрывает его стремление к услови-
ям Эдема» [Элиаде]. Сходные описания «земно-
го рая» можно прочитать у Геллера и Нике: «уда-
ленность», островное положение, труднодо-
ступность, отсутствие зла, денег, естественный 
достаток, упорядоченная половая жизнь, сча-
стье, красота, мир… и проч. Иным было описа-
ние «земного рая» в Древней Руси. Оно было от-
лично и от тех описаний, которые содержат пе-
реводные сочинения сходного характера («Жи-
тие св. Агапия», «Слово о рахманах и предивном 
их житии»). Последнее очевидно на примере 
сравнения западных сочинений о диковинных 
землях и оригинального текста о земном рае – 
«Послание Василия Новгородского».

Сказания о счастливых землях, insulae 
fortunate, как называются они в западном лите-

ратуроведении, были первой переводной фан-
тастикой. Границ между иностранными и ори-
гинальными сочинениями Геллер и Нике не 
проводят. Между тем для истории русской ли-
тературной утопии важно возникновение пер-
вых самобытных образцов жанра. В отличие 
от западных сочинений о счастливых остро-
вах, древнерусский рассказ о «земном рае» 
имел нравоучительное содержание и развле-
кательную цель не преследовал. Таким было 
повествование о земном рае, содержащее-
ся в «Послании Василия Новгородского Фео-
дору Тверскому» (1347). Вместо ярких образов 
terra beata, культа беспопечительности и ком-
форта, читателю предлагается вселяющий тре-
пет короткий рассказ о «земном рае», который 
видели Мстислав-новгородец и его сын Иаков. 
«И вѣдѣша на горѣ той написанъ дѣиисусъ ла-
зоремъ чюднымъ и велми издивленъ, паче 
мѣры, яко не человѣчьскыма рукама творенъ, 
но божиею благодатью. И свѣтъ бысть в мѣстѣ 
томъ самосияненъ, яко не мочи человѣку 
исповѣдати» [ПЛДР, 1981, с. 46]. 

Доминантные для русской культуры идеи – 
соборности и христоцентризма – будучи осмыс-
лены французскими учеными в рамках атеисти-
ческого мировоззрения, привели их к абсолют-
но неожиданным выводам. «Православие во 
всех своих аспектах – источник русского утопиз-
ма» [Геллер, Нике, 2003, с. 15]. Среди сторонни-
ков метода французских специалистов – доктор 
филологических работ Б.Ф. Егоров, доктор фило-
софских наук Т.В. Чумакова. 

В «Путеводителе по российским утопиям» 
Егоров отмечает, что до фундаментального тру-
да французских специалистов Геллера и Нике 
обилие текстов указанной тематики и содержа-
ния не было известно мировой общественности 
[Егоров, 2006, с. 4]. В подтверждение этих слов 
можно указать на более раннюю работу само-
го Егорова: его раздел под названием «Русские 
утопии» в пятом томе «Очерков по истории рус-
ской культуры», где временем появления утопи-
ческих произведений в России назван XVIII век 
[Егоров, 1996]. В более позднем исследовании, 
подходя с надрелигиозным инструментарием
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к анализу российской словесности, автор не 
проводит различий между утопией и религи-
ей. Именно поэтому «рай» и «блаженное место, 
созданное богами» используются в тексте Егоро-
ва как синонимы [Егоров, 1996, с. 19]. Эта суще-
ственная особенность актуализируется ученым 
не единожды. Так, «Блаженному месту» (Арка-
дия, Елисейские поля) он приписывает значение 
топоса русской литературы. Таким образом, 
сводя на нет христианскую доминанту средне-
вековой литературы, ученый приходит к тем же 
результатам, что французские литературоведы: 
первая утопия – рассказ о земном рае, первый 
утопист – Ермолай Еразм.

В 2000 году была опубликована работа                
Т.В. Чумаковой «Утопия в Древней Руси», в ко-
торой повторяется большая часть утверждений 
Геллера и Нике. Сходство методологии отраз-
илось и на структуре научных рассуждений Чу-
маковой [Чумакова, 2000, с. 188]. Исследователь 
классифицирует известные образцы жанра как 
утопии бегства, перестройки, воздействия. И, не 
проводя различия между утопией и религией, 
относит к первой сказания «о земном рае». При 
этом в качестве репрезентативного примера из-
бирается притчевое «Послание Василия Новго-
родского Феодору Тверскому о рае». Согласно 
классификации Чумаковой, это утопия бегства. 

Результат. Не различая религию и утопию, 
исследователи тем самым отождествили утопи-
ческие тексты с произведениями, не имеющи-
ми отношение к данному жанру, и сделали это 
на таком репрезентативном материале, как ска-
зания о земном рае. Если западные рассказы о 
блаженных землях описывают скорее рай ком-
форта, чем рай реальный, соотнесенный с той 
или иной религией. «Послание Василия Новго-
родского Феодору Тверскому о рае» находится 
вне общего тождества рай=комфорт. 

Притчевый характер «Послания» Василия 
Калики выявляется событийным, реалистич-
ным условием описываемого. Указанная чер-
та отличает самобытный, исконно русский рас-
сказ о земном рае. Стоит не согласиться с М. Ка-
фоль, что отношение к сказочно далеким зем-
лям на Руси отождествлялось равно как с «зем-

ным раем», так и с социальной утопией [Ка-
фоль, 1994, с. 143]. Утопичность присуща пере-
водным текстам подобного содержания: «Сказа-
ние о рахманах», «Слово о Макарии Римском», 
«Хождение Агапия в Рай», но оригинальные оте-
чественные произведения сходной тематики от-
личает былевой характер повествования. 

Заключение. Итак, трудно согласиться с тем, 
что утопическая составляющая появилась в рус-
ской литературе уже в Средневековье. Первые 
тексты подобной направленности не возник-
ли ранее эпохи секуляризации, когда высвобо-
дившаяся из-под покрова традиционализма и 
древнерусского этикета мысль книжника смогла 
подвергнуть критике социально-политическое 
устройство окружающей действительности. 
Именно в «длинный XVIII век» на русской почве 
зарождается жанр утопии, которая всегда нераз-
рывно связана с сатирой.
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THE CONCEPTS OF THE EMERGENCE 
OF RUSSIAN LITERARY UTOPIA

Yu.A. Rostovtseva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The topic raised in the 

article is a relevant scientific problem. The author 
sets a goal to determine the time of appearance of 
the first utopian texts in Russian literature.

The methodology of the study is the analysis 
of stories about the earthly paradise with the aim 
of their possible identification or difference from 
the first utopias. Two polar points of view, namely 
about the appearance of samples of the genre in 
the 18th century (V.P. Shestakov, T.A. Chernysheva,                       
N.V. Kovtun) and about the emergence of an art 
form in the literature of Ancient Rus (L. Geller,                    
M. Nike, B.F. Egorov, T.V. Chumakova), are examined.

Proceeding from the specific features of the utopian 
genre, the author of the article tries to show the in-
consistency of the hypothesis about the early, medi-
eval appearance of utopia in Russian literature.

Results. The result of the study is a rethinking 
of the view of the genre,s origin in Russia.

Conclusion. In the conclusion the article offers 
an assessment of the traditional approach in deter-
mining the time limits of Russian literary utopia as 
the only true one.

Key words: Russian literary utopia, the im-
age of the earthly paradise, the legend of the 
Rahman, The message of Basil of Novgorod about 
paradise.
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Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev 
publishes the main scientific results of research of 
scientific schools, doctoralor PhD theses, articles 
of teachers and graduate students who do active 
scientific research in the field of pedagogical, psy-
chological and philosophical sciences. A full-text 
electronic version of the articles is published in the 
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citation index, the publications of the journal are 
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(review).
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accordance with international professional require-
ments for a scientific article with a volume of at 
least 0.5 printed sheet (20,000 characters), Times 
New Roman font, size 14, interval 1.5.

The text of the manuscript of the article must 
have the following structure: statement of the 
problem, purpose of the article, review of scientific 
literature on the problem, methodology (materials 
and methods), research results, conclusions (con-
clusions in accordance with the purpose of the arti-
cle, author,s contribution).

When citing, it is necessary to provide refer-
ences to all sources from the list of references, «….» 
[Ivanov, 2017, p. 119].

The names of tables and figures are necessar-
ily accompanied by a translation into English, which 
makes it possible to increase the readability of arti-
cles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публи-
куемые сведения на русском и английском                          
языках:

– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора / авторов, УДК;

– адресные сведения об авторе – указы-
вается место работы, занимаемая должность, 
ученая степень, почтовый рабочий адрес с ука-
занием индекса города, страна, адрес элек-
тронной почты (все сведения предоставляют-
ся полностью);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты иссле-
дования, выводы в соответствии с целью ста-
тьи, авторский вклад. Соответственно на ан-
глийском языке: Introduction, Materials and 
Methods, Results, Conclusions; ключевые слова 
(10–15).

Пристатейный список литературы (не 
менее 25 научно-исследовательских источ-
ников (научные статьи, монографии), из них 
не менее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of 
Science) за последние 3–5 лет с указанием DOI 
для всех источников при его наличии) – оформ-
ляется в алфавитном порядке в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и между-
народными стандартами, принятыми редак-
цией (References); данные по каждому источ-
нику предоставляются в соответствии с ориги-
нальным переводом названия статьи, названи-
ем журнала, в т.ч. и транслитерацией фамилий 
авторов; ссылки в тексте оформляются в ква-
дратных скобках, содержат фамилию автора, 
год издания и страницы цитируемой работы. 
Ссылки на другие виды источников (архивную, 
нормативную, публицистическую, справочную, 
учебно-методическую литературу, словари, ав-
торефераты диссертаций…) оформляются вну-
три текста статьи подстрочными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title– contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author– the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article– a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses …) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
I. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
II. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы специ-
алистов статьи могут быть отклонены. Результа-
ты экспертизы доводятся до сведения авторов. 
Отклоненные статьи предлагается доработать и 
представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки ста-
тьи составляет 2 месяца.

Structure of the author»s resume
1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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