
DOI: 10.17853/1994–5639 ISSN 1994–5639 (Print), 2310-5828 (on-line) 

Том 19, № 4. 2017 
Апрель 
16+ 

Vol. 19, № 4. 2017 
April 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 

The EDUCATION and SCIENCE journal 
SCHOLARLY JOURNAL 

 

 

Журнал основан в 1999 г. 
 
 

Учредитель: 
Российский государственный  

профессионально-педагогический 
университет 

 

Журнал ориентирован на научное  
обсуждение актуальных проблем 

в сфере образования. 
 

Журнал входит в Перечень периодиче-
ских научных изданий, рекомендуемых 
ВАК для публикации основных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук по специально-
стям 13.00.00 – педагогические науки,    
19.00.00 – психологические науки. 

 

Журнал осуществляет научное рецен-
зирование (двустороннее слепое) всех по-
ступающих в редакцию материалов 

Все рецензенты являются признанны-
ми специалистами по тематике рецензиру-
емых материалов. Рецензии хранятся в из-
дательстве и редакции в течение 5 лет. Ре-
дакция журнала направляет авторам пред-
ставленных материалов копии рецензий 
или мотивированный отказ. 

 

Журнал придерживается стандартов 
редакционной этики в соответствии с ме-
ждународной практикой редактирования, 
рецензирования, издания и авторства на-
учных публикаций и рекомендаций  Коми-
тета по этике научных публикаций. 

Журнал включен в системы Россий-
ского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), ERIH PLUS, Ulrich's Periodicals Di-
rectory, Google Scholar, OCLC World Cat, 
Open Access Infrastructure for Research in 
Europe, Cross Ref, Oxford collection, РГБ, 
ВИНИТИ РАН. 

 

Журнал распространяется только по под-
писке. Подписной индекс 20462 в объ-
единенном каталоге «Роспечать». 

 
 

Journal founded in 1999 
 

Founder: 
Russian State Vocational Pedagogical 

University 
 

The journal is focused on research  
discussion of current issues in education. 

 

The journal is included into the list of pe-
riodicals publishing doctoral research out-
comes and recommended by the Higher At-
testation Commission in the following spe-
cialties for publication: 13.00.00 – pedagogi-
cal sciences, 19.00.00 – psychological sci-
ences. 

 

For complex expert evaluation all 
manuscripts undergo bilateral blind review 

All reviewers are acknowledged experts in  
areas they are responsible for. Reviews are 
stored in the publishing house and publish-
ing office during 5 years. Editorial staff sends 
to the authors of the submitted materials 
copies of reviews or a substantiated refusal. 

Journal is registered in Russian Science 
citation index (RSci) and submits information 
about the published articles to RSci. 

 

The journal adheres to the standards of 
editorial ethics in accordance with interna-
tional practice, editing, reviewing, publishing 
and authorship of scientific publications and 
recommendations of the Committee on the  
ethics of scientific publications. 

The journal is included in ERIH PLUS, Ul-
rich's Periodicals Directory, Google Scholar, 
OCLC World Cat, Open Access Infrastructure 
for Research in Europe, Oxford collection, 
Cross Ref, RSL, VINITI RAS. 

 

 
The journal is distributed only by sub-

scription, index 20462 in the Rospechat 
consolidated catalogue. 

х 

 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

2  

 

 
 
 
 
 
 

 
Образование и наука 

 

Научный журнал 
 

Том 19, № 4. 2017 

Подписка в редакции по тел./факс: 
(343) 350-48-34 

 
Гл. редактор – академик РАО 

В. И. Загвязинский  
Зам. гл. редактора (отв. секретарь ре-

дакции) – Н. Н. Давыдова 
Выпускающий редактор – В. А. Мамина 

Редактор – Т. В. Мухлынина 
Корректор – О. А. Виноградова 
Переводчик – А. С. Соловьева 

Верстка – Н. А. Ушенина 
 

Адрес редакции: 
620075, Россия, Екатеринбург, 

ул. Луначарского, 85а 
 

Тел.: +7 (343) 350 48 34 
 E-mail: editor@edscience.ru 

http://www.edscience.ru 
 

Подписано в печать 28.04.2017 
Формат 70×108/16 

Усл. печ. листов 10,8 
Тираж: 300 экз. 

Отпечатано в издательстве «РАРИТЕТ» 
 

При цитировании ссылка на журнал 
«Образование и наука» обязательна. 

Материалы журнала доступны по лицен-
зии Creative Commons «Attribution» 

(«Атрибуция») 4.0 Всемирная  
(CC BY 4.0) 

 
 

© РГППУ 

  
 
 
 
 
 
 

The Education and Science Jounal 
 

Scholarly journal 
 

Vol. 19, № 4. 2017 
Subscription in editorial office tel/fax: 

(343) 350-48-34 
 

Editor in chief – аcademician of the Rus-
sian Academy of Education 
Vladimir I. Zagvyazinsky 

 Deputy Chief Editor (Executive Editor) –  
Natalia N. Davydova 

Managing Editor – Vera A. Mamina 
Editor – Tamara V. Mukhlynina 

Corrector – Olga А. Vinogradova 
Translator – Anna S. Solovyeva 

DTP – Natalia А. Ushenina 
 

Editorial Office: 
85a, Lunacharskogo str., Yekaterinburg, 

620075, Russia 
 

tel.: +7 (343) 350 48 34 
E-mail: editor@edscience.ru 
http://www.edscience.ru 

 

Signed for press on 28.04.2017 
Format – 70×108/16 

Circulation: 300 copies 
Printed by Publishing House RARITET 

 

When citing, references to The Education 
and Science Journal are mandatory. 

All the materials  of the “The Education 
and Science Jounal” are available under 

Creative Commons «Attribution» 4.0 license 

(CC BY 4.0) 
 
 

© RSVPU 
хххх 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 3 

 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Владимир Ильич  ЗАГВЯЗИНСКИЙ – главный редактор, академик 

РАО, д-р пед. наук, проф., ТюмГУ (Тюмень, Россия), e-mail: education@utmn.ru; 

Айтжан Мухамеджанович АБДЫРОВ – академик Академии педа-

гогических наук республики Казахстан, д-р пед. наук, проф., АО «Казах-

ский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», (Астана, Казах-

стан), e-mail: abdyrov@rambler.ru; 

Узокбой Шоимкулович БЕГИМКУЛОВ – д-р пед. наук, проф., Таш-

ГПУ им. Низами (Ташкент, Узбекистан), e-mail: uzokboy@mail.ru; 

Александр Григорьевич АСМОЛОВ – академик РАО, д-р психол. наук, 

проф. (Москва, Россия), e-mail: asmolov.a@ firo.ru; 

Дендев БАДАРЧ – д-р наук, проф., директор отдела социальной транс-

формации и межкультурного диалога ЮНЕСКО (Париж, Франция), e-mail: 

d.badarch@unesco.org; 

Владислав Львович БЕНИН – д-р пед. наук, проф., БГПУ им. М. Акмул-

лы (Уфа, Россия), e-mail: sajan80@mail.ru; 

Андрей Александрович ВЕРБИЦКИЙ – академик РАО, д-р пед. наук, 

проф., МГПУ (Москва, Россия), e-mail: asson1@rambler.ru; 

Энтони ВИКЕРС – д-р физических наук, проф., университет Эссекса 

(Колчестер, Великобритания), e-mail: vicka@essex.ac.uk; 

Бронислав Александрович ВЯТКИН – чл.-кор. РАО, д-р психол. наук, 

проф., ПГГПУ (Пермь, Россия), e-mail: bronislav.vyatkin@gmail.com; 

Виталий Леонидович ГАПОНЦЕВ – д-р физ.-мат. наук, проф., РГППУ 

(Екатеринбург, Россия), e-mail: vlgap@mail.ru; 

Мариз ДЕНН – д-р наук, проф., Университет Мишель де Монтень, 

(г. Бордо, Франция), e-mail: maryse.dennes@u-bordeaux3.fr; 

Саймон МАКГРАФ –  д-р наук, профессор,  Ноттингемский университет 

(Ноттингем, Великобритания), e-mail: simon.mcgrath@nottingham.ac.uk; 

Евгений Михайлович ДОРОЖКИН – д-р пед. наук, проф., ректор РГППУ 

(Екатеринбург, Россия), e-mail: evgeniy.dorojkin@rsvpu.ru; 

Лариса Витальевна ЗАЙЦЕВА – д-р пед. наук, проф., РТУ (Рига, Лат-

вия), e-mail: Larisa.Zaiceva@rtu.lv; 

Альфия  Фагаловна ЗАКИРОВА – д-р пед. наук, проф., ТюмГУ (Тюмень, 

Россия), e-mail: a.fgalovna@mail.ru; 

Ирина Гелиевна ЗАХАРОВА – д-р пед. наук, проф., ТюмГУ (Тюмень, 

Россия), e-mail: izaharova@ef.ru; 

Сергей  Анатольевич ИВАЩЕНКО – д-р техн. наук, проф., БелНТУ 

(Минск, Белоруссия), e-mail: sivashenko@gmail.com; 

Елена  Эдуардовна КОВАЛЕНКО – д-р пед. наук, проф., ХИПА (Харь-

ков, Украина), e-mail: Kovalenko_ea@gmail.com; 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

4  

Кэрол КОУСТЛИ – д-р наук, проф., университет Мидлсекс (Лондон, 

Мидлсекс, Великобритания), e-mail:  c.costley@mdx.ac.uk; 

Эвальд Фридрихович ЗЕЕР – чл.-кор. РАО, д-р психол. наук, проф., 

РГППУ (Екатеринбург, Россия), e-mail: Kafedrappr@mail.ru; 

Робин П. КЛАРК – д-р наук, проф., Университет Астон (Бирмингем, Ве-

ликобритания), e-mail: r.p.clark@aston.ac.uk; 

Виталий Анатольевич КОПНОВ – д-р техн. наук, проф., РГППУ (Ека-

теринбург, Россия), e-mail: kopnov@list.ru; 
Яри ЛАУКИА – д-р, директор HAAGA-HELIA, Университет прикладных 

наук (Хельсинки, Финляндия), e-mail: jari.laukia@haaga-helia; 

Александр  Наумович ЛЕЙБОВИЧ – чл.-кор. РАО, д-р пед. наук, проф., 

ФГУ ФИРО (Москва, Россия), e-mail: Lan2@firo.ru; 

Евгения Сергеевна НАБОЙЧЕНКО – д-р психол. наук, проф., УрГПУ 

(Екатеринбург, Россия), e-mail: dhona@mail.ru; 

Николай  Нинолаевич НЕЧАЕВ – академик РАО, д-р психол. наук, 

МГУ (Москва, Россия), e-mail: nnnechaev@gmail.com; 

Ольга  Николаевна ОЛЕЙНИКОВА  – д-р пед. наук, проф., 

РОО ЦИППО (Москва, Россия), e-mail: observatory@cvets.ru; 

Василий Петрович ПАНАСЮК – д-р пед. наук, проф., ИПОВ РАО 

(Санкт-Петербург, Россия), e-mail: panasykvpqm@mail.ru; 

Геннадий Михайлович РОМАНЦЕВ – академик РАО, д-р пед. наук, 

проф., РГППУ (Екатеринбург, Россия), e-mail: Gennadi.Romantsev@rsvpu.ru; 

Елена Леонидовна СОЛДАТОВА – д-р психол. наук, проф., ЮУрГУ (Че-

лябинск, Россия), e-mail: elena.l.soldatova@gmail.com; 

Анна Ивановна СОРОКИНА – д-р психол. наук, проф., БГПУ им. М. Ак-

муллы (Уфа, Россия), e-mail: anvlad16@yahoo.com; 

Эльвира Эвальдовна СЫМАНЮК – д-р психол. наук, проф., УрФУ 

(Екатеринбург, Россия), e-mail: apy.fmpk@rambler.ru; 

Наталия Владимировна ТРЕТЬЯКОВА – д-р пед. наук, проф., РГППУ 

(Екатеринбург, Россия), e-mail: tretjakovnat@mail.ru; 

Владимир Анатольевич ФЕДОРОВ – д-р пед. наук, проф., научный 

редактор, РГППУ (Екатеринбург, Россия), e-mail: fedorov@ gmail.com; 

Евгений Карлович ХЕННЕР – чл.-кор. РАО, д-р пед. наук, проф., 

ПГНИУ (Пермь, Россия), e-mail: ehenner@psu.ru; 

Мурат Ашотович ЧОШАНОВ – д-р пед. наук, проф., Техасский уни-

верситет в Эль Пасо (Техас, США), e-mail: mouratt@utep.edu; 

Дилара Джуманиязовна ШАРИПОВА – д-р пед. наук, проф., ТашГПУ 

им. Низами (Ташкент, Узбекистан), e-mail: sharipovadd@gmail.com; 

Юрий Александрович ШИХОВ  – д-р пед. наук, проф., ИжГТУ (Ижевск, 

Россия), e-mail: profped@mail.ru. 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 5 

 

EDITORIAL BOARD 

Vladimir I. ZAGVYAZINSKY – Editor-in-Chief, Academician of the 

Russian Academy of Education, Dr. Sci. (Pedagogy), professor  TyumSU 

(Tyumen, Russia), e-mail: education@utmn.ru; 

Aitzhan M. ABDYROV – Academician of the Academy of Pedagogical Sciences of 

Kazakhstan, Dr. Sci. (Pedagogy), professor, JSC «S. Seifullin Kazakh Agrotechnical uni-

versity», Astana, Republic of Kazakhstan, e-mail: abdyrov@rambler.ru; 

Alexandr G. ASMOLOV – Аcademician of the Russian Academy of Educa-

tion, Dr. Sci. (Psychology), professor  (Moscow, Russia), e-mail: asmolov.a@firo.ru; 

Uzokboy S. BEGIMKULOV – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, TashSPU 

(Tashkent, Uzbekistan), e-mail: uzokboy@mail.ru; 

Dendev BADARCH – Director of Division for Social Transformation and In-

tercultural Dialogue, UNESCO (Paris, France), e-mail: d.badarch@unesco.org; 

Vladislav L. BENIN – Dr. Sci. (Cultural studies), professor, BashSPU (Ufa, 

Russia), e-mail: sajan80@mail.ru; Владислав Бенин [benin@lenta.ru] 

Carol COSTLEY – PhD, Professor, Director, Institute for Work Based 

Learning, Middlesex University (London, UK), e-mail: c.costley@mdx.ac.uk; 

Robin Paul CLARK – Dr. Sci. (Mechanical Engineering), professor, Aston 

University (Birmingham, UK), e-mail: r.p.clark@aston.ac.uk; 

Murat A. CHOSHANOV – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, University of Texas 

(El Paso, USA), e-mail: mouratt@utep.edu; 

Marize DENN – Dr. Sci., рrofessor,  Michel de Montaigne University, 

Bordeaux (France), e-mail: maryse.dennes@u-bordeaux3.fr; 

Yevgenij M. DOROZHKIN –Dr. Sci. (Pedagogy), professor, rector , RSVPU 

(Yekaterinburg, Russia), e-mail: evgeniy.dorojkin@rsvpu.ru; 

Vladimir A. FEDOROV – Deputy Editor-in-Chief, Dr. Sci. (Pedagogy), pro-

fessor, RSVPU (Yekaterinburg, Russia), e-mail: vladimir.fedorov1950@rsvpu.ru; 

Vitalij L. GAPONCEV – Dr. Sci. (Phys.-Math.), professor, RSVPU (Yekater-

inburg, Russia), e-mail: vlgap@mail.ru; 

Simon A. MCGRATH – PhD, Professor, Associate Head of School, School of Educa-

tion, University of Nottingham (Nottingham, England), e-mail: simon.mcgrath@nottingham.ac.uk; 

Yevgenij K. HENNER  – Сorresponding member of the Russian Academy of Edu-

cation, Dr. Sci. (Pedagogy), professor, PSNRU (Perm, Russia), e-mail: ehenner@psu.ru; 

Sergej A. IVASHCHENKO – Dr. Sci. (technical science), professor, STU 

(Minsk, Belarus), e-mail: sivashenko@gmail.com; 

Vitaly A. Kopnov – Dr. Sci. (technical science), professor, RSVPU (Yekater-

inburg, Russia), e-mail: kopnov@list.ru; 

Elena E. KOVALENKO – Dr. Sci.(Pedagogy), professor, KhIPA (Kharkov, 

Ukraine), e-mail: Kovalenko_ea@gmail.com; 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

6  

Jari LAUKIA – Dr. Sci. (technical science), professor, Director of the 

HAAGA-HELIA, University of Applied Sciences (Helsinki, Finland), e-mail: 

jari.laukia@haaga-helia; 

Alexandr N. LEJBOVICH – Сorresponding member of the Russian Acad-

emy of education, Dr. Sci. (Pedagogy), professor,  (Moscow, Russia ), e-mail: 

Lan2@firo.ru; 

Eugenia S. NABOYCHENKO – Dr. Sci. (Psychology), professor, USМU (Yeka-

terinburg, Russia), e-mail: dhona@mail.ru; 

Nicholas N. NECHAEV – Аcademician  of the Russian Academy of Education, 

Dr. Sci. (Psychology), professor, MSU (Moscow, Russia), e-mail: nnnechaev@gmail.com; 

Olga N. OlEYNIKOVA – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, RPCEPS (Moscow, 

Russia), e-mail: observatory@cvets.ru; 

Vasiliy  P. Panasyuk  –  Dr. Sci. (Pedagogy), professor, IPOA  of the Russian 

Academy of Education, (St. Petersburg, Russia) e-mail: panasykvpqm@mail.ru; 

Gennadij  M. ROMANTCEV – Аcademician of the Russian Academy of Edu-

cation, Dr. Sci. (Pedagogy), professor, RSVPU (Yekaterinburg, Russia), e-mail: 

Gennadi.Romantsev@rsvpu.ru; 

Dilara D. SHARIPOVA – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, TashSPU (Tash-

kent, Uzbekistan), e-mail: sharipovadd@gmail.com; 

Yurij A. SHIKHOV – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, IzhSTU (Izhevsk, Rus-

sia), e-mail: profped@mail.ru; 

Elena L. SOLDATOVA – Dr. Sci. (Psychology), professor, ChSU 

(Chelyabinsk, Russia), e-mail: elena.l.soldatova@gmail.com; 

Anna I. SOROKINA – Dr. Sci. (Psychology), professor, BashSPU (Ufa, 

Russia), e-mail: anvlad16@yahoo.com; 

Elvira E. SYMANYUK – Dr. Sci. (Psychology), professor, UFU (Yekate-

rinburg, Russia), e-mail: apy.fmpk@rambler.ru; 

Nataliya V. TRETYAKOVA – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, RSVPU 

(Yekaterinburg, Russia), e-mail: tretjakovnat@mail.ru; 

Andrej A VERBITSKY – Аcademician of the Russian Academy of Educa-

tion, Dr. Sci. (Pedagogy), professor , (Moscow, Russia), e-mail: asson1@rambler.ru; 

Anthony J. VICKERS – PhD (Physics), professor, University of Essex (Col-

chester, Essex, UK), e-mail: vicka@essex.ac.uk; 

Bronislav A. VYATKIN – Dr. Sci. (Psychology), professor, PSGPU (Perm, 

Russia), e-mail: bronislav.vyatkin@gmail.com; 

Irina G. ZAHAROVA – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, TyumSU (Tyumen, 

Russia), e-mail: izaharova@ef.ru; 

Alfia F. ZAKIROVA – Dr. Sci. (Pedagogy), professor, TyumSU (Tyumen, 

Russia), e-mail: a.fgalovna@mail.ru; 

Larisa V. ZAYTSEVA – Dr. Sci. (technical science), professor, RSTU (Riga, 

Latvia), e-mail: Larisa.Zaiceva@rtu.lv; 

Evald F. ZEER – Сorresponding member of the Russian Academy of Edu-

cation, Dr. Sci. (Psychology), professor , RSVPU (Yekaterinburg, Russia), e-mail: 

Kafedrappr@mail.ru. 



 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

7  

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ......................................................... 9 
Монахова Л. Ю., Федотова В. С.  Праксиоцентризм в профессиональ-
ном стандарте педагога ................................................................................9 

Львов Л. В.  Прогнозируемый темп формирования компетентности 
как инструмент педагогического управления опережающим уровнем 
образования ................................................................................................39 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ..................................................58 
Гаранина Р. М.  Дидактические принципы процесса формирования 
субъектной позиции студентов...................................................................58 

Смолянинова О. Г., Коршунова В. В., Дайнеко Я. М.  Диагностика 
поликультурной компетентности будущих педагогов.................................84 

Тепляшина Е. А., Петрова М. М., Салмина А. Б., Развина О. С.  Опыт 
сетевой формы реализации образовательных программ в аспирантуре..118 

Kormakova V. N., Musaelian E. N., Ruziyeva D. I.  Pedagogical assis-
tance in high school students’ professional self–determination....................130 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...............................................146 
Хасанова И. И., Котова С. С.  Взаимосвязь интернет-зависимости 
с совладающим и отклоняющимся поведением учащейся молодежи ......146 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ.......................169 
Привалов А. Н., Богатырева Ю. И., Романов В. А.  Методологичес-
кие подходы к организации безопасной информационно-образова-
тельной среды вуза ...................................................................................169 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....................................................184 
Волкова Н. В.  Технология проектирования образовательных событий..184 

 
 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

8  

ххххххх 

CONTENTS 

GENERAL EDUCATION.............................................................................. 9 
Monakhova L. Y., Fedotova V. S. Praxiocentralism in the Professional 
Standard of the Teacher .................................................................................9 

Lvov L. V. The Projected Rate of Competence Formation as a Tool 
Educational Management of Advanced Level of Education ............................ 39 

VOCATIONAL EDUCATION ...................................................................... 58 
Garanina R. M. Didactic Principles of the Formation of Students’ Subject 
Position........................................................................................................ 58 

Smolyaninova O. G., Korshunova V. V., Dayneko Ya. M. Diagnostics of 
Polycultural Competence of Future Teachers................................................ 84 

Teplyashina E. A., Petrova M. M., Salmina A. B., Razvina O. S. Expe-
rience of a Network Form of Realization of Educational Programs in 
Postgraduate Studies ................................................................................. 118 

Kormakova V. N., Musaelian E. N., Ruziyeva D. I. Pedagogical Assis-
tance in High School Students’ Professional Self-Determination ................. 130 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH ................................................................146 
Hasanova I. I., Kotova S. S. The Correlations of the the Internet Addicti-
on Between Coping and Deviant Behaviour of Students.............................. 146 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION ...................................169 
Privalov A. N., Bogatyreva Yu. I., Romanov V. A. Methodological Approaches 
to Organization of Safe Information and Educational Environment of the 
University .................................................................................................. 169 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES ............................................................184 
Volkova N. V. Technology of Educational Events Designing ....................... 184 

 
 
 



Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 9 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.12 DOI: 10.17853/1994-5639-2017-4-9-38 
Л. Ю. М онахова, В.  С. Фед отова 

ПРАКСИОЦЕНТРИЗМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ 

ПЕДАГОГА 

Л. Ю. Монахова 

филиал Института управления образованием  

Российской академии образования,  
Военная академия связи им. С. М. Буденного, Санкт-Петербург (Россия) 

E-mail: lira.monahova@gmail.com 

В. С. Федотова 

Ленинградский государственный университет  
им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург (Россия) 

E-mail: vera1983@yandex.ru 

Аннотация. Введение: Основная задача профессионального стандарта, 

систематизирующего трудовые функции педагога, состоит в описании не лич-

ностных качеств педагога, а процесса и результата его деятельности. Логика 

разработки профессионального стандарта предполагает анализ педагогичес-

кой деятельности и оценивание ее результатов, которые должны обладать 

свойствами измеряемости и диагностируемости. 

Цель изложенного в статье исследования заключается в выявлении 

праксиологических основ профессионального стандарта педагога посред-

ством сопоставительного анализа его требований и фундаментальных идей 

праксиологии – общей теории успешной деятельности, разрабатываемой оте-

чественными и зарубежными авторами и отраженной в монографических 

и диссертационных исследованиях. 

Методология. Методологическую основу исследования составляют идеи 

системного, деятельностного и праксиологического подходов. 

Результаты. Доказано, что педагогическая праксиология как наука 

и практика эффективной организации педагогической деятельности является 

новым действенным механизмом описания характеристик педагогической де-

ятельности, формирования комплексного профессионального портрета педа-

гога. Праксиология устанавливает рамки его компетенций, определяет струк-
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турированные требования к содержанию, условиям и качеству труда, квали-

фикации и компетенциям в области профессиональной деятельности, обеспе-

чивает необходимое соответствие осведомленности педагога предъявляемым 

к нему требованиям, характеризует способы оценки освоения компетенций 

учителей, способствует вовлечению педагога в решение задачи повышения 

качества образования, служит основой для выстраивания непрерывной тра-

ектории повышения уровня профессиональной подготовки каждого педагога. 

Научная новизна. Исследовано содержание профессионального стан-

дарта с позиций праксиологического подхода, выделены концептуальные 

идеи праксиологии, определяющие место и роль праксиоцентризма в профес-

сиональном стандарте, предложены критерии и показатели оценки трудовой 

деятельности педагога с точки зрения ее эффективности и результативности. 

Практическая значимость. Проведенное исследование вносит вклад 

в решение теоретических и практических проблем соотнесения существу-

ющих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

и профессиональных стандартов. Это особенно важно для утверждения 

и внедрения в педагогическую практику следующего поколения ФГОС, разра-

батываемых на основе профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, педагог, педагогичес-

кая праксиология, трудовые функции, трудовые действия. 
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Abstract. Introduction. The main objective of the professional standard, 

systematizing the work function of a teacher, is to describe not personal qualities 

of teachers but the process and outcome of their activities. The logic of the deve-
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lopment of the professional standard involves the analysis of teaching activities 

and evaluation of its results, which should possess the properties of measurability 

and diagnosability. 

The aim of the present publication is to identify praxiological foundations of 

the professional standard of the teacher via a comparative analysis of the require-

ments and fundamental concepts of praxeology – a General theory of successful 

activities developed by domestic and foreign authors and reflected in monographic 

and dissertation researches. 

Methodology and methods of research. Methodological basis of research is 

the ideas of system, activity and praxiological approaches. 

Results. The authors prove that pedagogical praxeology as the science and 

practice of effective organization of pedagogical activity is a new mechanism to de-

scribe the characteristics of pedagogical activity and formation of complex of pro-

fessional portrait of the teacher. Pedagogical praxeology as the mechanism: estab-

lishes the framework of competences of the teacher; defines the requirements for 

structured content, conditions and quality of work of the teacher, their qualificati-

ons and competences in the field of professional activity; provides the necessary 

compliance awareness of teacher’s requirements; describes methods of assessing 

the development of competencies of teachers; promotes the involvement of the te-

acher in the task of improving the quality of education; serves as the basis for 

constructing a continuous trajectory of increasing level of professional training of 

each teacher. 

Scientific novelty. The content of professional standards from the standpoint 

of the praxiological approach is investigated; conceptual ideas of praxeology, defi-

ning role and position of praxiocentralism in the professional standard are high-

lighted; criteria and indicators of an estimation of labour activity of the teacher 

from the point of view of its efficiency and effectiveness are given. 

Practical significance. This study contributes to the solution of theoretical 

and practical problems of correlation existing Federal educational state standards 

(FESS) and professional standards. This is especially important due to the possi-

bility of subsequent approval and implementation into the pedagogical practices 

of the next generation of FESS developed on the basis of professional standards. 

Keywords: professional standard, teacher, pedagogical praxeology, labor 

function, labor action. 
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Введение 

Профессиональный стандарт педагога представляет собой многофун-

кциональный нормативный документ, призванный стать контрольно-регуля-

тивным механизмом в подготовке высокопрофессиональных педагогических 

кадров. При этом основная задача профессионального стандарта, система-

тизирующего трудовые функции педагога, состоит в описании не личнос-

тных качеств педагога, а процесса и результата его деятельности. Логика 

разработки профессионального стандарта предполагает анализ педагогичес-

кой деятельности и оценивание ее результатов, которые должны обладать 

свойствами измеряемости и диагностируемости. 

Обязательное внедрение с 1 января 2017 г. профессиональных стан-

дартов во всех образовательных организациях исключает возможность 

длительных дальнейших размышлений о готовности/ неготовности педа-

гогов работать по новым требованиям. Профессиональным стандартом 

«устанавливаются критерии, которым должен соответствовать педагог об-

разовательного учреждения, эти критерии должны обязательно быть до-

ведены до педагога при поступлении на работу (либо в ходе внедрения 

профстандарта), педагог заинтересован в повышении своей квалифика-

ции, а также задействован в процессе улучшения качества образователь-

ного процесса»1. Однако, несмотря то, что ведущими специалистами в об-

ласти педагогического образования на протяжении нескольких лет велись 

разработки по приведению к соответствию содержания образовательных 

и профессиональных стандартов, реализации преемственности стандар-

тов общего, среднего и высшего образования, совершенствованию обра-

зовательных программ профессионального образования для обеспечения 

готовности выпускников к профессиональной деятельности2, заявленные 

в профессиональном стандарте трудовые действия и профессиональные 

компетенции в ФГОС ВО так и не были окончательно согласованы. 

На основе результатов сопоставительного анализа официально ут-

вержденных трудовых действий педагога и компетенций бакалавра педа-

гогического образования, приобретаемых им в процессе профессиональ-

                                                 
1 Pro-персонал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pro-perso-

nal.ru/article/1096810-qqq-16-m11-vnedrenie-professionalnogo-standarta-pedagog. 
2 Непрерывное педагогическое образование в современном мире: от иссле-

довательского поиска к продуктивным решениям. Образовательные и професси-
ональные стандарты в обеспечении готовности выпускника к профессиональной 
деятельности в сфере образования: сборник статей по материалам всероссийской 
научной конференции с международным участием, 14 апреля 2016 г., С.-Петер-
бург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. 356 с. 
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ной подготовки, мы вынуждены согласиться с тем, что «выпускник вуза 

по направлению “Педагогическое образование” вряд ли будет готов к вы-

полнению трудовых функций в полном объеме» [1, с. 1]. В настоящий мо-

мент в системе образования не существует также четких критериев оцен-

ки трудовых действий педагога. Кроме того, все очевиднее становится 

необходимость устранения противоречия между процессом «субъективи-

зации» профессии в современном обществе, приоритетом интересов, цен-

ностей, потребностей человека, свободы выбора им профессионального 

пути и усилением контроля над профессиональной деятельностью. С од-

ной стороны, педагогическая деятельность характеризуется как свобод-

ная, творческая, инновационная, а с другой стороны, стандарт вербали-

зует социальные ожидания общества в лице потенциальных работодате-

лей и потребителей образовательных услуг – родителей и обучающихся, 

декларирует требования, которые выдвигаются в отношении личности 

педагога [2, с. 8]. Таким образом, выявляется проблема: современному пе-

дагогу нужно овладеть такими практикоориентированными знаниями, 

которые позволят ему скоординировать свои действия в правильном нап-

равлении, сделать свою деятельность продуктивной, ведущей к заплани-

рованному результату. В свете данной проблемы и изменения вектора 

профессиональной подготовки педагога с ориентацией на профессиональ-

ные стандарты становятся актуальными исследования по формированию 

особого стиля мышления педагога, ориентированного на понимание педа-

гогической деятельности как рациональной, эффективной, технологичной 

и т. п. 

Для решения указанной проблемы следует обратиться к аспектам 

становления и развития праксиосферы педагога, под которой мы пони-

маем сформированную и ставшую внутренним его достоянием термино-

логическую базу знаний предметной области и представлений о способах 

организации рационального и эффективного выполнения профессиональ-

ной деятельности; совокупность находящихся в поле зрения личности ал-

горитмов и средств ее осуществления, позволяющих минимизировать зат-

раты на достижение поставленной цели; умение правильно рассуждать, 

совершать выбор и принимать решения, опираясь на законы логики. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что если в условиях 

изменяющейся среды педагог будет владеть практикоориентированным, 

не подверженным конъюнктурным изменениям знанием организации 

своей профессиональной деятельности, то он и его деятельность будут со-

ответствовать сложным требованиям социума. При необходимости такой 

педагог будет способен мобилизовать психосоциальные ресурсы и приме-
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нить их в согласованной форме для решения поставленной задачи; смо-

жет действовать профессионально и адекватно ситуации, эффективно 

и качественно (достигая желаемого результата, оптимизируя ресурсы 

и усилия); исполнять задачи, демонстрируя определенный уровень овла-

дения профессиональным мастерством. С нашей точки зрения, это воз-

можно в рамках практикоориентированного научного направления – пе-

дагогической праксиологии. 

Праксиологический взгляд на трудовую деятельность педагога 

в рамках профессионального стандарта позволяет по-новому оценить ре-

зультативность и продуктивность трудовых действий, своевременно вы-

явить ошибки, предусмотреть успехи и неудачи, провести коррекцию пе-

дагогической деятельности, оценить диапазон профессиональных дости-

жений, наметить пути дальнейшего совершенствования квалификации. 

Цель данной статьи – рассмотреть праксиологические основы про-

фессионального стандарта педагога посредством сопоставительного ана-

лиза его требований и фундаментальных идей праксиологии – общей те-

ории успешной деятельности, разрабатываемой отечественными и зару-

бежными учеными [3–9]. 

Методологическую основу предпринятого нами исследования соста-

вили идеи праксиологического, системного и деятельностного подходов. 

Теоретическая значимость результатов предлагаемой вниманию ра-

боты состоит в том, что праксиология как наука и практика эффектив-

ной организации педагогической деятельности является новым действен-

ным механизмом описания характеристик данной деятельности, форми-

рования комплексного профессионального портрета педагога. Праксиоло-

гия устанавливает рамки его компетенций, определяет структурирован-

ные требования к содержанию, условиям и качеству труда, квалифика-

ции и компетенциям специалиста, обеспечивает необходимое соответ-

ствие его осведомленности предъявляемым к нему требованиям, характе-

ризует способы оценки освоения компетенций учителей, способствует во-

влечению их в решение задач повышения качества образования, являет-

ся основой для выстраивания непрерывной траектории повышения уров-

ня профессиональной подготовки каждого педагога. 

С практической точки зрения, педагогическая праксиология позво-

ляет обогатить профессиональный кругозор педагога системой универ-

сальных фундаментальных, так называемых стратегических знаний, нап-

равленных на формирование общей культуры; помогает сформировать 

перечень наиболее рациональных способов действий для эффективного 

выполнения педагогической деятельности, которые представлены в про-
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фессиональном стандарте в виде совокупности необходимых знаний 

и умений. В педагогической праксиологии раскрывается методологичес-

кая основа современной парадигмы образования, основанной на рас-

смотрении не знаний, а способов действий. Эффективность педагогичес-

кой деятельности находится в зависимости от праксиологического анали-

за ее рациональности и принятия во внимание логики человеческой де-

ятельности. 

Обзор литературы 
Профессиональный стандарт педагога, несомненно, придаст новый 

импульс развитию образования. Однако его введение, как и бесконечные 

в последние десятилетия преобразования в области образования, связан-

ные с реализацией идей гуманизации, модернизации, профилизации, оп-

тимизации сферы, введения единых государственных экзаменов, вызва-

ли бурные споры в научной среде. Дискутируются вопросы, связанные 

как с содержанием профстандарта [10], так и с выявлением его положи-

тельных и отрицательных сторон, например таких, как «полное игнориро-

вание компетентностного подхода к подготовке педагога», за исключени-

ем формирования общекультурных компетенций и ИКТ-компетентностей 

[11, 12]. 

Спектр научных исследований понятийного поля «Профессиональ-

ный стандарт педагога» достаточно широк: рассматриваются «недостатки 

и достоинства существующих в настоящее время документов по стандар-

тизации педагогической деятельности» [13, с. 3]; «особенности и преиму-

щества профессионального стандарта как документа нового типа, содер-

жащего актуальную информацию о требованиях к современным квали-

фикациям» [14, с. 5]; «формы организации профессиональной подготовки 

будущих учителей начальных классов в программах бакалавриата в усло-

виях сетевого взаимодействия СПО и ВО в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога» [15, с. 12]; «процесс согласования 

и преемственности федеральных образовательных стандартов высшего 

и дошкольного образования, их соотношение с требованиями професси-

онального стандарта педагога дошкольного образования» [16, с. 328]; про-

водятся сопоставительный анализ требований ФГОС и профессиональных 

стандартов [17, с. 81] и профессиологическая экспертиза качества педа-

гогического образования [18, с. 129]. Поднимаются вопросы преемствен-

ности образовательных стандартов высшего педагогического образования 

и профессиональных стандартов учителя [19, с. 11]; соотношения профес-

сиональных и образовательных стандартов нового поколения [20, с. 134]. 
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Подробно разобрано содержание профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования»: «выявлены его специфические 

особенности. На основе анализа теории профессиональной стандартиза-

ции и практики внедрения профессиональных стандартов за рубежом 

обозначены основные проблемы и перспективы работы в условиях внед-

рения профессионального образовательного стандарта в колледже» [21, 

с. 100]; отмечаются «изменения, связанные с новым порядком аттестации 

педагогических кадров и внедрением профессионального стандарта педа-

гога» [22, с. 9]; обозначены «роль аттестации педагогических работников 

и функции профессионального стандарта в этой процедуре» [23, с. 90]. 

Представлен анализ подходов к «дефинициям «профессиональная 

компетентность» и «методическая компетентность» учителя в современной 

психолого-педагогической литературе» [24]. Уделяется внимание «характе-

ристике основных подходов к проектированию системы научно-методи-

ческой (методической) работы в условиях введения профессионального 

стандарта педагога, определению направлений деятельности руководите-

лей по внутриорганизационному повышению квалификации педагогичес-

ких работников» [25]. Проводятся «исследования педагогического управ-

ления с позиции трудовой функции в аспекте профессионального стан-

дарта педагога» [26, с. 212]. Предложена концепция «использования 

е-портфолио в обучении и профессиональном развитии педагога с ориен-

тацией на профессиональный стандарт и парадигму непрерывного обра-

зования» [27]. «Как одно из актуальных и востребованных направлений 

масштабной модернизации высшего педагогического образования, харак-

теризуется модульная технология построения образовательных программ» 

[28, с. 7]. 

«Стандарты способствуют профессионализации обучения и повыше-

нию статуса педагогической профессии. Они также могут быть использо-

ваны в качестве основы для составления профессиональных моделей, по-

могают обеспечить учителям возможность продемонстрировать соответ-

ствующий уровень профессиональных знаний, профессиональной прак-

тики и профессионального взаимодействия»1. Разработка профессиональ-

ных стандартов обусловливает «дальнейшее развитие нормотворчества 

                                                 
1 Australian Professional Standards for Teachers: Formerly the National Profes-

sional Standards for Teachers, 2011. Part 2. Р. 1–28. http://www.aitsl.edu.au/ 
docs/default-source/apst-resources/australian_professional_standard_for_teachers_fi-
nal.pdf. 



Праксиоцентризм в профессиональном стандарте педагога 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 17 

в области аттестации персонала как важнейшего элемента управления че-

ловеческими ресурсами организации» [29, с. 277]. 

Многие научные исследования ориентированы на конкретную пред-

метную область, в частности, «описывается авторская концепция постро-

ения структурно-содержательных моделей компетенций ФГОС ВПО по 

направлению Педагогическое образование (квалификация – “бакалавр”), 

профиль “Математика” в проекции на профессиональный стандарт педа-

гога» [30, с. 62]; «рассматривается деятельностная составляющая профес-

сиональной готовности к педагогической деятельности, включающая в се-

бя два вида готовности: теоретическую (необходимые знания) и практи-

ческую (необходимые умения) <…>, выделены преимущественно форми-

руемые у студентов необходимые знания и умения учителя математики, 

овладение которыми обеспечивает достижение того или иного уровня 

профессиональной готовности» [31]. 

Цели профессиональных стандартов могут варьироваться в зависи-

мости от сосредоточения внимания на одном или нескольких из следу-

ющих аспектов: 

● информации: стандарты могут быть использованы в качестве сиг-

налов передачи информации о действиях учителя; 

● руководстве: стандарты как принципы, регулирующие действия 

институциональных и профессиональных участников; 

● моделировании: стандарты как модели примеров, отражающих 

идеалы профессиональных качеств и практики преподавателей на раз-

ных этапах карьеры; 

● управлении: стандарты как единые меры для отношений/ опера-

ций в обучении, педагогическом образовании и профессиональном разви-

тии; 

● мониторинге: стандарты как правила, которые должны быть про-

верены на соответствие институциональными и профессиональными ор-

ганами1. 

Вопросам, связанным с профессиональными стандартами, научная 

общественность уделяет значительное внимание, поскольку «в настоящее 

время наблюдается серьезный разрыв методологического характера, зало-

женный в идеологии разработки образовательных и профессиональных 

стандартов нового поколения, который в ближайшие годы может привес-

ти к серьезным последствиям в подготовке бакалавров. <…> Учитывая то, 

                                                 
1 Supporting teacher competence development: for better learning outcomes? 

2011. Part 15. Р. 1–59. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/educa-
tion/policy/school/doc/teachercomp_en.pdf. 
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что требования к уровню сформированности профессиональных компе-

тенций в условиях перехода на федеральные государственные образова-

тельные стандарты нового поколения достаточно жесткие, а время, отво-

димое на аудиторную нагрузку, сокращается, для процесса формирова-

ния личности выпускника как гуманитария в учебном заведении практи-

чески не остается времени» [32, с. 9]. Рассмотрены и причины необходи-

мости обращения к разработке профессиональных стандартов в области 

образования [33, с. 88]. Анализируются также «типичные трудности 

и риски, связанные с процессом внедрения профессионального стандарта 

“Педагог” в практическую деятельность общеобразовательных организа-

ций» [34, с. 84] и ключевые требования новых профессиональных стан-

дартов педагога в сопоставлении с жизненными ценностями и планами 

будущих педагогических кадров как конкурентоспособных специалистов 

на региональном рынке труда [35, с. 90]. 

Кроме прочего, обсуждаются особенности организации современной 

практики студентов: цели, задачи, требования к содержанию программ, 

их структура, а также условия их разработки в соответствии с требовани-

ями опережающего освоения учащимися профессиональных модулей. Та-

кая практика строится на сетевом взаимодействии различных образова-

тельных и иных заинтересованных организаций [36–39]. 

Обращают на себя внимание работы зарубежных исследователей, 

в которых отмечается, что «профессиональный стандарт способствует ин-

дивидуализации профессиональной ответственности, а также является 

мощным инструментом для индивидуального профессионального разви-

тия педагога» [40, с. 135]; «соблюдение норм профессионального стандар-

та в практике преподавания способствует грамотной и продуктивной ра-

боте учителя, выработке его педагогического стиля и качественного обра-

зования» [41]. 

В свете последних изменений, когда профессиональный стандарт 

становится основой для регулирования трудовых отношений, анализа 

и реформирования педагогического образования, инструментом достиже-

ния более высокого качества профессиональной деятельности, в условиях, 

когда акцентируется роль социальной составляющей качества образова-

ния, современному педагогу необходимо точно знать, «чего от него хотят 

работодатели, учащиеся и их родители» [42], и быть готовым оказывать 

образовательные услуги на высоком уровне, уметь проводить рефлексив-

ный анализ своей деятельности и постоянно ее совершенствовать. «Про-

фессиональные стандарты могут стать основой национальной системы 

квалификаций и должны обеспечить взаимосвязь между профессиональ-
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ной подготовкой и требованиями экономики. Они будут применяться ра-

ботодателями при формировании кадровой политики и в управлении пер-

соналом; образовательными организациями при разработке професси-

ональных образовательных программ; а также для разработки федераль-

ных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования. Поэтому профессиональные стандарты имеют ряд суще-

ственных отличий от других способов описания требований к специалис-

ту, характеризуются комплексным характером и раскрывают професси-

ональную деятельность специалистов, находящихся на различных квали-

фикационных уровнях и связанных общей технологической задачей (ис-

следования, производства, проектирования, обслуживания)» [29, с. 277]. 

Поскольку профессиональный стандарт характеризует професси-

ональную деятельность, а не личность педагога, и содержание измери-

мых, диагностируемых требований к ней может подвижно меняться в за-

висимости от результатов постоянного мониторинга объективных тран-

сформаций деятельности, необходим поиск новых научных оснований 

для описания аспектов педагогической деятельности. В частности, можно 

использовать в этих целях концептуальные идеи результативной и эффек-

тивной педагогической деятельности, а именно – методологию педагоги-

ческой праксиологии, которая получила новое освещение в монографи-

ческом исследовании И. А. Колесниковой и Е. В. Титовой, где раскрыты 

праксеологические аспекты профессионализма педагога. Праксеологичес-

кая структура педагогической деятельности рассмотрена как совокуп-

ность «педагогических целей и профессиональных задач; профессиональ-

ных действий, процедур, направленных на решение этих задач, а также 

полученных в итоге результатов и эффектов» [43, с. 33]. «Представляется 

особо значимым исследование возможностей оптимизации труда учителя 

на основе организации успешной деятельности в аспекте ее продуктив-

ности, рациональности и эффективности» [44, с. 100]. 

Зарубежные коллеги, полагающие, что «педагог должен быть спосо-

бен к эффективной самооценке, демонстрировать высокие показатели 

личного и профессионального поведения»1, вывели функцию педагогичес-

кой праксиологии: сформированная праксиологическая культура позволя-

ет педагогу результативно проецировать целостную картину мира и про-

фессиональную учебную деятельность на основе теоретико-методологи-

                                                 
1 The Standard for Full Registration, 2006. https://www.gtcs.org.uk/web/FI-

LES/the-standards/standard-for-full-registration.pdf. 
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ческой и методической информации в плоскость эффективного практи-

ческого использования» [45, с. 89]. 

Таким образом, анализ документов и научной литературы позволяет 

сделать несколько выводов. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации понятиям «квалифика-

ция работника» и «профессиональный стандарт» посвящена отдельная 

статья1. Согласно этому документу, под квалификацией работника пони-

мается его уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы; а профессиональный стандарт трактуется как квалификацион-

ная характеристика, которая необходима работнику для осуществления 

его профессиональной деятельности. 

В профессиональном стандарте педагога определены обобщенные 

трудовые функции, трудовые действия, необходимые знания и умения 

и другие характеристики, находящиеся в сфере нравственности, профес-

сиональной этики и соблюдения норм права. Понятие «компетенции» за-

мещается по смыслу «подготовленностью к выполнению трудовых фун-

кций и выполнению трудовых действий». 

Стратегическая функция профессионального стандарта педагога 

определяется необходимостью преодоления технократического подхода 

в оценке труда педагога, обеспечением координированного роста его сво-

боды и ответственности за результаты своего труда, мотивированием 

к творчеству и самосовершенствованию, постоянному повышению квали-

фикации, чтобы сделать педагогическую деятельность максимально ре-

зультативной. Стандарты помогают учителям выявить ресурсы для даль-

нейшего профессионального развития2. Предполагается, что эти докумен-

ты будут взяты за основу работодателями при формировании кадровой 

политики, определении стратегических ориентиров в управлении персо-

налом, при организации обучения и аттестации работников и найдут от-

ражение в должностных инструкциях и системе оплаты труда. Соблюде-

ние норм профессионального стандарта в практике преподавания спо-

собствует грамотной и продуктивной работе учителя, выработке его педа-

гогического стиля и качественного образования [41]. 

Вместе с тем педагог, живущий и действующий в ситуациях детерми-

нированного хаоса, риска и неопределенности современной социокультур-

ной среды, оказывается в условиях, когда многое ему предстоит решить са-

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации. Гл. 31, ст. 195.1 [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://base.garant.ru/12125268 (дата обращения: 04.04.2016). 
2 Professional Standards for Teachers Core, 2007. https://www.rbkc.gov.uk/ 

PDF/standards_core.pdf, pp. 1–14, P. 3. 
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мому и в короткие сроки. «Современному педагогу необходимо опираться 

в своей профессиональной деятельности не столько на готовые технологии, 

сколько на собственные знания и профессионализм: он должен уметь пра-

вильно оценивать ситуацию и в соответствии с ее пониманием выбирать на-

иболее адекватные методы, средства и приемы обучения, разрабатывать 

собственные, “авторские” технологии деятельности» [46, с. 4]. 

Педагогическая деятельность противоречива и многогранна. Прак-

тически каждый учитель задается вопросами: «От чего зависит результа-

тивность моей работы? Каким образом сделать образовательную деятель-

ность более привлекательной для обучающихся? Как более эффективно 

организовать учебный процесс?...» С одной стороны, как уже было сказа-

но выше, работа учителя требует свободы творчества, а с другой стороны, 

она жестко регламентирована. На законодательном уровне границы про-

фессиональной активности педагога определены документами, регулиру-

ющими отношения в сфере труда, нормативами, устанавливающими со-

держание, условия и формы развития сферы образования в государстве, 

актами, непосредственно очерчивающими сферу служебной компетен-

ции. На культурном и морально-этическом уровнях сдерживающими фак-

торами могут выступать традиции страны и региона проживания. 

И. А. Колесникова, Е. В. Титова в упомянутой ранее монографии указы-

вают и на ограничения педагога «праксеологическими нормами, к кото-

рым относятся закономерности, законы, принципы, правила; идеалы, 

стандарты, цели; подходы, стратегии, тактики; планы, программы, про-

екты; методы, методики, технологии; алгоритмы, инструкции» [43, с. 65]. 

«Профессиональный стандарт педагога заявляет более широкий 

спектр качеств личности, чем предполагается при подготовке в вузе, сог-

ласно действующему ФГОС. <…> Чтобы требовать от педагога новых ка-

честв, необходимо иначе выстраивать образовательный процесс, научить 

этим качествам. Очевидно, что введение нового профессионального стан-

дарта педагога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов 

его подготовки… <…> Образовательный процесс в вузе должен быть ори-

ентирован на выработку активной позиции студента, направленной на 

поиск и приобретение практического опыта, а в идеале – на выстраива-

ние индивидуальной стратегии жизненного успеха» [47, с. 152]. 

Материалы и методы исследования 
Для исследования представлений педагогов о роли и функциях про-

фессионального стандарта педагога мы использовали метод анкетирова-

ния. Анкета состояла из 10 вопросов закрытого и открытого типов, позво-
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ляющих выявить готовность педагога к внедрению профессиональных 

стандартов, общее отношение к ним, исследовать условия успешной стан-

дартизации педагогической деятельности, выяснить наличие возника-

ющих при ознакомлении со стандартом трудностей, степень понимания 

профессиональных задач современного учителя, требований професси-

онального стандарта. Вопросы анкеты охватывли аксиологический, гносе-

ологический, праксиологический, потребностно-мотивационный, личнос-

тно-ориентированный компоненты педагогической деятельности. 

В одних вопросах участникам анкетирования предлагалось из нес-

кольких вариантов ответов выбрать один, в других – отметить несколько 

наиболее значимых для них ответов. При отсутствии необходимого вари-

анта испытуемые могли сами сформулировать и записать свой ответ 

в ячейке «другое». 

Вопросы составлялись таким образом, чтобы на основе анализа от-

ветов анкетируемых можно было охарактеризовать их представления 

о профессиональном стандарте педагога, основных требованиях к трудо-

вым функциям и степень готовности выполнять их. 

Анкета была подготовлена с использованием программы Google 

Docs, которая позволяет в короткое время дистанционно анкетировать 

большое число респондентов в любых регионах и обеспечивает безопас-

ность, обработку и хранение полученных данных. 

Анкетирование проводилось в г. Санкт-Петербург. В опросе приня-

ли участие работающие педагоги и студенты педагогических направлений 

университета, совмещающие обучение и работу в школе, – всего 107 чело-

век. Выбор метода интернет-анкетирования был обусловлен аноним-

ностью опроса, небольшими материальными затратами, малой трудоем-

костью процедур подготовки, проведения исследования и обработки дан-

ных, высокой скоростью получения результатов, их объективностью, от-

сутствием влияния опрашивающего на работу респондентов, высокой 

оперативностью информации и массовостью исследования в короткий 

временной промежуток. 

Аксиологический компонент анкеты выявлял внутренние скрытые 

механизмы, определяющие стратегические направления педагогической 

деятельности учителя. Первый пункт анкеты содержал следующую фор-

мулировку: Оцените, пожалуйста, насколько Ваша педагогическая ак-

тивность в профессиональной деятельности связана с понятиями, пере-

численными ниже. Среди значимых понятий предлагались здоровье; ра-

бота; материальная обеспеченность; взаимодействие в коллективе; свобо-

да; творчество; познание; активность; уверенность в себе; самоконтроль; 
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образованность; ответственность за результаты; рационализм действий; 

эффективность в делах; исполнительность; открытость новому опыту, но-

вым идеям; инициативность; самостоятельность; другое (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об оценке связи 
с предложенным перечнем понятий их педагогической активности 

в профессиональной деятельности 
Fig. 1. Distribution of answers of respondents to the question on the 

assessment connection with the proposed list of concepts in their pedagogical 
activity in professional activities 

Далее следовал вопрос: Насколько, по Вашему мнению, педагогичес-

кая профессия значима для Вас? Ответы отмечались по семибалльной 

шкале от 1 (совсем незначима) до 7 (очень значима). 
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Гносеологический компонент характеризовал степень информиро-

ванности педагогов о роли и функциях профессионального стандарта пе-

дагога. На вопрос: Знакомы ли Вы с содержанием профессионального 

стандарта педагога? – были получены следующие варианты ответов: 

● ничего не знаю о профессиональном стандарте – 2%; 

● только слышал о существовании и внедрении профессионального 

стандарта – 7%; 

● ознакомительно читал его содержание, выявив сущность и назна-

чение – 41%; 

● читал стандарт ознакомительно и участвовал в его обсуждении – 37%; 

● внимательно ознакомился с содержанием стандарта, читал допол-

нительные материалы и критику стандарта – 12%; 

● другое – 1%. 

Ответы на вопрос: Какие трудности возникли при ознакомлении 

с профессиональным стандартом? – выглядели так: 

● содержание стандарта вполне понятно – 14%; 

● некоторые моменты не совсем понятны, нужны комментарии – 73%; 

● необходима договоренность участников взаимодействия в части 

понятийного аппарата, разработки соответствующего глоссария – 3%; 

● непонятно, как будет использоваться предлагаемая оценка трудо-

вых функций педагога, – 10%. 

Личностно-ориентированный компонент предполагал рефлексив-

ный анализ собственной педагогической деятельности с проецированием 

на нее требований профстандарта. В результате обобщения ответов на 

вопрос: Как Вы считаете, насколько Ваш профессиональный уровень со-

ответствует требованиям профессионального стандарта? – варианты 

распределились следующим образом: 

● полностью соответствует – 46%; 

● частично соответствует – 50%; 

● не соответствует – 1%; 

● другое – 3%. 

Потребностно-мотивационный компонент определял професси-

ональную востребованность профессионального стандарта. На вопрос: 

Что принесет учителю профессиональный стандарт педагога? – после-

довали ответы: 

● «Введение стандарта ничего не изменит, как работали, так и бу-

дем работать» – 7%; 

● «В стандарте представлены требования к идеальному преподава-

телю, в чем-то даже нереальному; Работать станет труднее, так как к пе-
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дагогу предъявлены завышенные требования, которые потребуют допол-

нительной работы над собой» – 3%; 

● «Профессиональный стандарт вернет педагога к сущности педаго-

гической деятельности, конкретизируя те трудовые функции, те умения, 

которые сегодня актуальны для общества и востребованы на рынке тру-

да» – 62%; 

● «Выполнение требований профессионального стандарта позволит 

педагогу переосмыслить свою профессиональную деятельность и поможет 

ему подняться на более высокую ступень профессионализма» – 79%; 

● «Профессиональный стандарт – актуальный и своевременный до-

кумент, который четко регламентирует требования, предъявляемые к пе-

дагогу, поэтому каждый педагог может сравнить свою профессиональную 

компетенцию и наметить цели для повышения своего профессионального 

уровня» – 83%. 

В этом же потребностно-мотивационном блоке респондентам пред-

лагалось: Назовите основные способы повышения качества своей педаго-

гической деятельности. Затем шел вопрос: Считаете ли Вы, что профес-

сиональный стандарт может служить инструментом развития педаго-

га?, на который можно было ответить: 

● да, полностью согласен; 

● скорее «да», чем «нет»; 

● скорее «нет», чем «да»; 

● категорически не согласен; 

● другое. 

Праксиологический компонент ориентировал на оценку рациональ-

ности и эффективности педагогической деятельности. Вопрос: Какие кри-

терии, по Вашему мнению, могут быть использованы при оценке эффек-

тивности педагогической деятельности? – предполагал несколько вари-

антов ответов: 

● соответствие достигнутого результата поставленной цели; 

● время, потраченное на получение результата; 

● ценность, полезность и востребованность результата, полученного 

при данных затратах; 

● ресурсозатратность достижения результата; 

● соответствие результата предъявляемым к нему требованиям; 

● практическая значимость результата деятельности; 

● другое. 
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На последний вопрос: Какие критерии, по Вашему мнению, могут 

быть использованы при оценке рациональности педагогической деятель-

ности? – также можно было дать несколько ответов: 

● целесообразность использования времени для решения поставлен-

ных задач и совершения предметных действий; 

● время выполнения работы, интенсивность профессиональной де-

ятельности; 

● оригинальность и самобытность приемов и способов деятельности; 

● другое. 

Результаты исследования 

Обработка материалов анкетирования показала следующее. 

Большинство педагогов выбирает в качестве значимых ценностей 

работу, образованность, материальную обеспеченность, здоровье, актив-

ность и самостоятельность. На последнем месте оказываются свобода, ра-

ционализм, эффективность в делах, другие показатели. Распределение от-

ветов респондентов на первый вопрос анкеты представлено на рис. 1. 

Ответы участников опроса подтвердили, что вопросам оценки ре-

зультатов педагогической деятельности в плане самооценки эффектив-

ности, продуктивности, результативности, целесообразности, рациональ-

ности – так называемым праксиологическим характеристикам трудовых 

функций, педагоги практически не уделяют внимания. Однако, по наше-

му мнению, именно эти характеристики педагогической деятельности 

в контексте внедрения профессиональных стандартов заслуживают осо-

бого внимания. Следует предложить педагогам понятный инструмента-

рий в праксиологической терминологии для рефлексивной оценки итогов 

своей деятельности с точки зрения успешности ее исполнения. 

К педагогической профессии респонденты проявили преимущественно 

положительное отношение: она является значимой более чем для половины 

опрошенных (61% отметили по семибалльной шкале оценки 5–7 баллов). 

Нейтральную позицию (3 и 4 балла) выбрали 26%; не очень ценят свою про-

фессию (1 и 2 балла) 3%. Распределение ответов респондентов по оценке зна-

чимости педагогической профессии представлено на рис. 2. 

Значительная часть педагогов положительно относится к внедре-

нию профессионального стандарта и ознакомились с его содержанием 

(41%), уяснив его сущность и назначение и поняв идею инновационного 

развития образования в пространстве стандартизации. Многие испыту-

емые (37%) не только ознакомились с содержанием, но и приняли участие 
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в обсуждении стандарта в сети Интернет. 12% респондентов пытались ос-

новательно разобраться в содержании документа и с этой целью прочита-

ли дополнительную литературу и критические публикации в Интернет 

и официальных источниках. Незначительное число опрошенных либо 

только слышали о существовании стандарта и его внедрении (7%), либо 

вообще ничего не знают о профессиональном стандарте (2%) (рис. 3). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос об оценке 
значимости для них педагогической профессии 

Fig. 2. The distribution of answers of respondents to the question of 
evaluating the significance for them of the teaching profession 

Выяснилось, что содержание профессионального стандарта вполне 

понятно только 34% респондентов. Остальные при ознакомлении с его со-

держанием испытали некоторые трудности и высказали ряд рекоменда-

ций. Большая часть педагогов (53%) указала на необходимость конкрети-

зации и пояснения некоторых разделов; 10% непонятен алгоритм оценки 

качества выполнения трудовых функций; 3% полагают целесообразным 

создание методического глоссария для конкретизации понятийного аппа-

рата данного документа (рис. 4). 

Больше половины опрошенных (54%) уверены, что их професси-

ональный уровень частично соответствует требованиям стандарта, а ряд 

педагогов считает, что их компетенция и профессиональный опыт пол-

ностью отвечают выдвигаемым в стандарте требованиям. Лишь малая 

часть респондентов выбрала статус «не соответствует» (1%) или «другое» 

(3%) (рис. 5). 
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о знакомстве 
с содержанием профессионального стандарта 

Fig. 3. Distribution of answers of respondents to the question about 
familiarity with the content of the professional standard 

 

 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос о возникших 
трудностях при ознакомлении с профессиональным стандартом 

Fig. 4. Distribution of answers of respondents to the question on difficulties 
encountered during the familiarization with the professional standard 

На вопрос «Что принесет учителю профессиональный стандарт пе-

дагога» самой популярной (83%) стала формулировка о том, что это акту-
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альный и своевременный документ, который будет способствовать повы-

шению качества образования и росту профессионального уровня педаго-

га. Преимущественное большинство респондентов относится положитель-

но к внедрению профстандарта и называет его достоинства (79%). Одна-

ко 7% педагогов считают, что с внедрением стандарта педагога ничего не 

изменится, а 3% думают, что потребуется дополнительная работа, так как 

требования стандарта достаточно высокие. 

 

 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос о возникших 
трудностях при ознакомлении с профессиональным стандартом 

Fig. 5. Distribution of answers of respondents to the question on difficulties 
encountered during the familiarization with the professional standard 

Основными способами повышения качества своей педагогической 

деятельности опрашиваемые называют повышение квалификации, само-

образование, рефлексию педагогической деятельности, корректировку ре-

зультатов неудовлетворительных действий. 

Доминирующее большинство респондентов предполагает, что про-

фессиональный стандарт может стать объективным измерителем квали-

фикации педагога и способствовать его профессиональному росту (ответы 

«да» – 21%; «скорее да» – 49%). 26% продемонстрировали нейтральную по-

зицию (ответ скорее «нет», чем «да»); 3% категорически не согласны с раз-

вивающим потенциалом профстандарта, а 1% придерживается другого 

мнения (рис. 6). 

Наибольшие трудности вызвали вопросы анкеты в части праксиоло-

гического компонента по определению рациональности и эффективности 

педагогической деятельности. Педагоги не смогли сориентироваться в вы-

боре критериев для ее оценки. Из предложенных нами критериев испыту-

емые выбирали преимущественно какой-то один из показателей, хотя, по 

нашему мнению, рациональность и эффективность действий с позиций 

педагогической праксиологии оценивается всем предложенным набором. 
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос о пользе 
профессионального стандарта педагога 

Fig. 6. Distribution of answers to the survey question about the benefits of 
the professional standard of the teacher 

На основе полученных результатов анкетирования правомерен вы-

вод о том, что необходимым условием для осознания меры соответствия 

личностных свойств социально-нравственным и профессиональным нор-

мам является профессиональное самосознание педагога, важными компо-

нентами которого выступают рефлексия и самооценка. Развитию способ-

ностей человека к рефлексии, самосовершенствованию, самообразова-

нию и деятельно-регулятивному отношению к себе способствует пракси-

ологический подход [48, с. 171]. Это еще раз подтверждает актуальность 

праксиологической методологии в условиях внедрения профстандартов 

и выявления праксиоцентризма профессионального стандарта педагога. 

(продолжение в следующем номере) 
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Аннотация. Введение. Для разработки образовательной политики, 

стратегии развития образовательных систем, методов управления качеством 

педагогической деятельности на разных ступенях образования необходим 

специально организованный комплекс научных исследований, направленных 

на получение достоверной опережающей информации о развитии педагоги-

ческих объектов. Результат педагогического управления профессионально-об-

разовательным процессом во многом обусловлен качеством педагогического 

проектирования и прогнозирования. В свою очередь, качество прогнозирова-

ния является фактором, определяющим посредством педагогического проек-

тирования общую эффективность управления. 

Цель статьи заключается в описании модели управления образованием, 

в которой регулирование темпа формирования компетентности используется 

как инструмент выстраивания и координирования процесса опережающего 

обучения. 

Методология и методики. Предлагаемая авторская модель создавалась 

на основе компететностно-контекстного подхода, предполагающего отбор со-

держания обучения в виде совокупности компетенций и проектирование об-

разовательно-профессионального процесса с учетом индивидуального темпа 

освоения этих компетенций обучающимися. 

Результаты. Констатируется социально-педагогическое противоречие 

между потребностью в эффективном инструментарии прогнозирования ре-

зультатов образования и острым дефицитом прогностических теоретико-ме-

тодологических и методико-практических средств в управлении образователь-

ным процессом. Описаны терминологический аппарат и полученные эмпири-

ческим путем математические модели, на основе которых осуществляется пе-

дагогическое управление образовательно-профессиональным процессом в ву-

зе, обеспечивающее опережающий уровень сформированности у студентов 

организационно-управленческой компетентности. 
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Научная новизна. Уточнено понятие «опережающий уровень образования»; 

введено понятие «темп формирования компетентности»; предложен вариант ре-

шения проблемы прогнозирования результатов обучения, позволяющего менед-

жерам эффективно управлять образовательными системами и предпринимать 

своевременные действия по коррекции их функционирования. 

Практическая значимость. Представленные в статье модель и методи-

ка ее применения могут быть использованы для конкретизации функций уп-

равления образовательно-профессиональным процессом при проектировании 

и диагностике достижения целей обучения в опережающем режиме. 

Ключевые слова: профессионально-образовательный процесс, педаго-

гическое проектирование, педагогическое прогнозирование, педагогическое 

управление, опережающий уровень образования, темп формирования компе-

тентности. 
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Abstract. Introduction. Specially organized complex of the scientific rese-

arch directed to obtaining the reliable advancing information about development 

of pedagogical members is necessary for the development of educational policy, 

the strategy of development for educational systems, and methods of management 

of quality of pedagogical activity at different stages of education. The result of the 

educational management of professional and educational process is caused by the 

quality of pedagogical design. In turn, the quality of pedagogical forecasting is a 

factor determining the overall effectiveness of management through the pedagogi-

cal design. 

The aim of this article is to describe the model that allows applying the rate 

of competence formation as a tool of educational management and providing the 

advanced level of education. 

Methodology and research methods are based on pre-competence and con-

text approach, which supposes the content selection as a set of competencies and 
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designing the educational and professional process with the use of the rate of for-

mation of ability and readiness (competency) as a tool of teaching management. 

Results. The author states socio-pedagogical contradiction, which is in acu-

te shortage of predictive tools in the management of the educational process. The 

article describes terminology and empirical mathematical models that underpin 

pedagogical management of the educational and professional training of students 

that provides the advanced level of formation of organizational and managerial 

competence. 

Scientific novelty. The author clarifies the concept of the advanced level of edu-

cation; introduces the term of the rate of formation of competency; proposes a new 

model to solve the problem of predicting learning outcomes and timely management 

influence by managers of education at all stages of the design and functioning of the 

educational system in the conditions of implementation of competence-based appro-

ach in the higher school, providing the advanced level of education. 

Practical significance. Presented in the article the model and the methodo-

logy of its application can be used for the specification of functions of manage-

ment of the educational and professional process in the design and diagnosis of 

the extent of achievement of objectives of teaching students’ organization and ma-

nagement activity of advanced level. 

Keywords: professional and educational process, pedagogical design, peda-

gogical forecasting, pedagogical management, advanced level of education, the ra-

te of competence formation. 
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Введение 
На современном этапе развития социума в условиях высокой степе-

ни неопределенности особое значение приобретает прогностическая фун-

кция науки. Нельзя не согласиться с мнением А. Я. Найна, заявляющего, 

что «важно искать не один, единственно верный путь, а веер вариантов 

с указанием их плюсов и минусов, что именно наука должна просчиты-

вать последствия тех или иных нововведений» [1, с. 10]. 

Изменение социально-экономической парадигмы сопряжено со сме-

щением акцента развития общества в интеллектуальную сферу, в область 

образования, причем образования, при котором его уровень и уровень 

развития личности должны опережать и формировать уровень развития 

производства, техники и технологий [2]. 



© Л. В. Львов 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

42  

Большинством ученых образовательно-педагогическое прогнозиро-

вание трактуется как специально организованное системное исследова-

ние, результаты которого могут и должны быть использованы при разра-

ботке образовательной политики, стратегии развития образовательных 

систем, методов управления качеством педагогической деятельности на 

разных ступенях образования. Мы разделяем точку зрения Б. С. Гершун-

ского, который подчеркивает, что под педагогическим прогнозированием 

следует понимать специально организованный комплекс научных иссле-

дований, направленных на получение достоверной опережающей инфор-

мации о развитии педагогических объектов. Отсюда конечной целью пе-

дагогического прогнозирования является оптимизация содержания, мето-

дов, форм и средств организации образовательного процесса [3]. 

Педагогическое прогнозирование играет особую роль на этапах кон-

цептуализации и моделирования при проектировании как образовательной 

системы опережающего уровня, так и ее подсистемы – системы педагогичес-

кого управления. Иными словами, результаты прогнозирования жизненно 

необходимы педагогическим работникам, занимающимся управлением об-

разовательными организациями, т. е. менеджерам образования, для эффек-

тивного осуществления своей профессиональной деятельности. 

Обзор литературы 

Вопросы опережающего уровня образования и педагогического 

прогнозирования находятся в сфере интересов многих отечественных 

ученых и практиков. 
В трудах Ш. А. Амонашвили, Л. В. Занкова, А. П. Зинченко, В. И. Загвя-

зинского, А. М. Новикова, Л. Е. Никитиной, И. П. Подласого, Г. П. Щедровиц-

кого, В. А. Якунина и др. сформированы направления решения проблем, свя-

занных с опережающим образованием. Практическое воплощение такого обу-

чения в общеобразовательной школе реализовано Ш. А. Амонашвили, 

Л. В. Занковым, А. А. Люблинской, С. Н. Лысенковой, В. Ф. Шаталовым и др. 

Как известно, теория и методика опережающего (перспективно-опе-

режающего) обучения впервые была разработана С. Н. Лысенковой для 

младших классов средней школы [4]. Ей принадлежит идея о снижении 

объективной трудности некоторых вопросов через их опережающее вве-

дение в учебный процесс. 

Основами опережающего обучения согласно теории С. Н. Лысенко-

вой являются: 

● комментируемое управление, под которым подразумевается воз-

можность налаживания обратной связи «учитель – ученик», экономии вре-
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мени на уроке, воспитания самостоятельности, выработка внимания, 

умения сосредотачиваться; 

● опорные схемы – как оформленные в виде чертежа или рисунка 

выводы, которые рождаются в момент объяснения и позволяют включить 

каждого ученика в активную деятельность на всех уроках; довести пред-

ставления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых на-

выков [4]. 

Аспекты педагогического прогнозирования исследовались в трудах та-

ких ученых, как И. В. Бестужев-Лада, Б. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, 

Э. Г. Костяшкин, Л. Е. Никитина, И. П. Подласый, В. А. Якунин и др. Сущ-

ность этого феномена в развитии личности профессионала отражена в рабо-

тах Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова, Э. Э. Сыманюк и др. Например, Э. Ф. Зе-

ер, характеризуя профессиональное будущее подрастающего поколения, ут-

верждает, что оно «чревато непредсказуемостью, неопределенностью и отсут-

ствием перспектив максимально реализовать, выполнить себя в профессио-

нальной жизни» [5, с. 113]. «В современных условиях, – подчеркивают Г. А. Фе-

дотова и Т. К. Говорушина, – при усилении несоответствия между уровнем за-

дач, очерчиваемых проектами в образовании, и недостаточной готовностью 

педагогов к их решению, педагогическое прогнозирование превращается 

в необходимую и важнейшую профессиональную функцию педагога, которая 

предопределяет успех его деятельности» [6]. 

Российские ученые (Э. Ф. Зеер, М. П. Карпенко, Л. В. Львов, Г. А. Фе-

дотова и Т. К. Говорушина, Г. П. Щедровицкий) ведут поиск оптимальных 

способов и средств (инструментов) повышения эффективности професси-

онального обучения и дальнейшего успешного бытия выпускников в профес-

сионально-образовательной среде. К настоящему времени в рамках научной 

школы Г. П. Щедровицкого – А. П. Зинченко [7, 8] достаточно полно изучены 

вопросы развития мышления и рефлексии при использовании такой формы 

обучения, как проектно-аналитические сессии. 

Для высшего профессионального образования большое значение имеют 

труды А. М. Новикова [2]. Еще в 2000 г. ученым были сформулированы четыре 

основные идеи развития образования в России как целостной системы, охваты-

вающей четыре основных субъекта, на которые направлены цели обучения. 

Первая идея (образование – личность) – гуманизация образования. Вторая идея 

(образование – общество) – демократизация образования. Третья (образование – 

производство) – опережающее образование: уровни общего и профессионально-

го образования людей, развития их личности должны опережать и формировать 

уровень развития производства, техники и технологий. Четвертая идея вытека-

ет из рефлексии – идея непрерывного образования [2, с. 42–43]. 
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Наша работа отталкивается от третьей идеи, связанной с опережа-

ющим образованием, для которого А. М. Новиков выделяет следующие 

принципы: 

● опережающий потребности производства уровень образования 

населения; 

● опережающая подготовка кадров для регионов; 

● саморазвитие личности обучаемого (учащегося, студента, слушате-

ля, курсанта). 

Ученым указаны и условия реализации принципа саморазвития 

личности: саморазвитие интеллектуальной сферы; волевой, эмоциональ-

ной сферы и сенсорно-двигательной сферы [2, с. 266–267]. 

В ходе исследования закономерностей эффективности педагогичес-

кого управления профессионально-образовательным процессом мы кон-

статировали обусловленность результатов и эффективность управления 

качеством педагогического проектирования и прогнозирования [9–11]. 
Однако остался ряд вопросов, которые в общем виде могут быть 

обозначены как противоречие между потребностью в эффективном инст-

рументарии прогнозирования и недостаточностью разработанности те-

оретико-методологических и методико-практических аспектов прогности-

ческого видения процесса и результатов управления образовательной сис-

темой в опережающем режиме. 

В целях разрешения данного противоречия, на наш взгляд, необходимо: 

● уточнить основные понятия опережающего уровня образования; 

● обосновать возможность применения темпа формирования ком-

петентности как инструмента педагогического управления опережающим 

уровнем образования. 

Прежде всего, обозначим терминологический аппарат, необходи-

мый нам для дальнейшей работы. Поскольку, как указывалось выше, 

«уровень образования людей и уровень развития личности должен опере-

жать и формировать уровень развития производства, его техники и тех-

нологии» [2, с. 42–43], мы сосредоточили основное внимание на опережа-

ющем развитии личности. Тогда моделирование управления должно бази-

роваться на принципе саморазвития личности. А уточненное понятие опе-

режающее образование в этом случае трактуется нами как образование, 

обеспечивающее определенный уровень развития компетентности в сово-

купности ее компонентов (когнитивного, операционально-деятельностно-

го и профессионально-личностного) [10, с. 320]. 

Отметим ряд результатов наших предыдущих работ, необходимых 

для осуществления настоящего исследования [9–11]. 
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Во-первых, управление рассматривается нами применительно к раз-

вивающемуся вузу – образовательной организации, которая в условиях изме-

няющейся профессионально-образовательной среды ориентирована на по-

вышение эффективности путем изыскания и использования новых возмож-

ностей в реализации целевых установок опережающего уровня обучения. 

Под последним мы понимаем уровень сформированности компетенций (об-

щекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и корпоратив-

ных) и профессионально значимых личностных свойств, обеспечивающих 

конкурентоспособность и социально-профессиональную мобильность в пери-

од первичной профессиональной адаптации. 

Во-вторых, безусловно, опережающий уровень образования может 

быть достигнут и может обеспечить способность и готовность выпускни-

ков работать в будущем мире, если он основывается на оптимизации уп-

равления профессионально-образовательным процессом развивающегося 

вуза. Эта идея воплощена в жизнь в школе Щедровицкого – Зинченко. 

Эффективный управленец должен быть всегда готов к решению принци-

пиально новых задач, с которыми он может справиться только в случае 

собственной опережающей подготовленности: интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной [7, 8]. 
Проекция изложенных позиций на предмет нашего исследования 

позволяет сформулировать следующую дефиницию: педагогическое прог-

нозирование управления профессионально-образовательным процессом – 

это исследование (прогноз), направленное на получение достоверной опе-

режающей информации о развитии объектов управления и его результа-

тов, которая может быть использована в целях оптимизации при проекти-

ровании и реализации функций управления. 

Педагогический прогноз (результат прогнозирования) представляет со-

бой научно-обоснованное суждение о возможном состоянии объекта управ-

ления в будущем при выполнении определенного алгоритма управленческих 

действий субъектом управления. В качестве объекта управления мы рас-

сматриваем обучающихся, линейные и функциональные подразделения ву-

за. В качестве субъектов управления – менеджеров образования (педагогов, 

руководителей линейных и функциональных подразделений), а также обуча-

ющихся в плане их самоуправления учебной деятельностью. 

Материалы и методы 
Уточнение понятийного поля исследования дает нам возможность 

перейти к проблеме темпа формирования компетентности как инстру-

мента педагогического управления опережающим образованием. 
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В данной статье внимание сосредоточено исключительно на педаго-

гическом управлении процессом развития способности и готовности обу-

чающихся к профессиональной деятельности, при котором результаты об-

разования во многом зависят от индивидуального темпа усвоения компе-

тенций [8, с. 97]. 

В наших предыдущих работах подробно рассмотрены темп форми-

рования компетентности как результат индивидуализации процесса обу-

чения [8] и его применение на этапе проектирования образовательной 

системы на полипарадигмальной основе [9]. Приведем лишь сжатые вык-

ладки из проведенных ранее исследований. 

1. Темп (скорость) формирования компетентности зависит от мно-

гих факторов, к основным из которых относятся: темп усвоения знаний 

(М. П. Карпенко [12]); темп формирования навыков (В. А. Скакун [13]); 

темп формирования трудовых умений (А. М. Новиков [14]); темп форми-

рования компетенций (Э. Ф. Зеер [15]). 

2. Результатом анализа и обобщения идей И. А. Зимней [16] и С. Л. Ру-

бинштейна [17] относительно усвоения (знаний, умений и т. п.) в проек-

ции на педагогическое прогнозирование стали выводы: 

● с позиций компетентностно-контекстного подхода (Л. В. Львов [9, 

10]) усвоение – это присвоение общественно-исторического опыта в виде 

компетенций; 

● с позиций системно-деятельностного подхода (Г. П. Щедровицкий 

[7]) усвоение – сложная интеллектуальная деятельность, включающая все 

познавательные процессы, обеспечивающие прием, смысловую обработ-

ку, сохранение и воспроизведение принятого материала, зависящие от 

его восприятия, которое индивидуально. Результат учебной деятельнос-

ти – уровень сформированности компетентности (компетенций и профес-

сионально-значимых качеств). 

3. Установлено, что 

● усвоение знаний является начальным этапом формирования ком-

петентности, определяющим скорость и точность формирования способов 

действий разного уровня обобщенности: навыков, умений, професси-

ональных алгоритмов и в конечном счете компетенций; 

● усвоение характеризует обученность и обучаемость (А. К. Маркова 

[18]) и выражается в прочности присвоения общественно-исторического 

опыта в виде компетенций, готовности решать профессиональные задачи 

и проблемы; 

● процессом усвоения можно управлять, основываясь на личнос-

тной обусловленности и учете индивидуальных особенностей учащихся. 
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4. С опорой на положения трудов Л. С. Выготского, И. А. Зимней 

(обученность и обучаемость), Дж. Брунера (фазы усвоения), М. П. Карпен-

ко (темп усвоения знаний), В. Д. Шадрикова (развитие способностей в хо-

де учебной деятельности) нами было предложено новое понятие – темп 

формирования компетентности [9, с. 101], референтными признаками 

которого являются индивидуальная психофизиологическая характеристи-

ка обучающегося; его способность удовлетворительно усваивать опреде-

ленное количество компетенций (знаний, навыков, умений и обобщенных 

способов учебно-профессиональных действий) в единицу времени. 

Предлагаемое понятие и как термин, и как средство не рассматри-

валось нами ранее применительно к педагогическому управлению. В этом 

контексте под темпом формирования компетентности мы понимаем ско-

рость усвоения компетенций и воспитания важных качеств, обеспечива-

ющих способность и готовность эффективно, точно и в срок выполнять 

профессиональную деятельность [9, с. 102]. 

Сущность прогнозируемого темпа формирования компетентности 

как инструмента педагогического управления представлена на рисунке. 

В самом общем виде темп формирования компетентности может быть 

определен через сумму темпов присвоения компетенций и профессионально 

значимых качеств (профессионально значимых свойств личности): 

 ТФКи = ТФК+ТПВК, (1) 

где ТФК – темп формирования компетенций; 

ТПВК – темп воспитания профессионально-важных качеств. 

Однако заметим, что компетентность как система не сводится к сумме 

ее компонентов. Так, А. С. Белкин указывает на реверсивное влияние компе-

тентности и компетенций [19]. А знаменитые «колеса Зеера» (мы надеемся, 

автор простит нам это вольное название) свидетельствуют о взаимном вли-

янии и взаимообусловленности компетенций и личностных свойств [15]. 

Кроме того, исследования В. П. Беспалько [20] и наши собственные 

наработки [9, 10] показали, что результаты обучения, в том числе уровень 

сформированности компетенций и компетентностей, носят нелинейный 

характер. Так называемое «плато», период временного замедления при-

роста образовательных результатов, имеет ярко выраженный вид и зани-

мает в разных видах деятельности значительное время (которым будет 

обусловлено количество упражнений, занятий, повторений). Период вре-

менного замедления прироста результатов в подавляющем большинстве 

случаев (до 90–95%) наступает при достижении уровня сформированнос-

ти компетенций 40–50%. 
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Сделаем пояснения по поводу формирования у обучающихся органи-

зационно-управленческой компетентности, для которой мы выделили следу-

ющие уровни: недопустимый (некомпетентность), допустимый (учебно-про-

фессиональная компетентность), оптимально-адаптивный (конкурентоспо-

собность и мобильность), локомотивно-пролонгированный (конкурентоспо-

собность, мобильность, успешность) [10, с. 438]. Качественная характеристи-

ка содержательных уровней сформированности организационно-управлен-

ческой компетентности [10, с. 439–440] представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Качественная характеристика содержательных уровней 
сформированности организационно-управленческой компетентности 

Table 1 

Qualitative characteristic of substantial levels of formation of organizational 
and administrative competence 

Характеристика уровня сформированнос-
ти общекультурных, общепрофессиональ-
ных, профессиональных и корпоративных 

компетенций и ПВК 

Вывод об уровне 
компетентности 

студента 

Рекомендации по 
дальнейшей дея-

тельности 
 

1 2 3 

Недопустимый уровень (некомпетентность) 

Компетенции не адекватны будущей про-
фессиональной деятельности, не система-
тизированы. Способы решения учебно-
профессиональных задач не обобщены 
и не соответствуют нормативно-одобрен-
ным способам профессиональной де-
ятельности доминирующих видов. Лич-
ностные и профессионально-важные ка-
чества разрознены 

Способен, но не 
готов выполнять 
профессиональ-
ную деятель-
ность, неконку-
рентоспособен 
и немобилен 

Необходимо 
продолжение 
профессиональ-
ного образова-
ния и развития 

Допустимый уровень (учебно-профессиональная компетентность) 

Компетенции частично адекватны буду-
щей профессиональной деятельности, на-
ходятся в процессе систематизации. Спо-
собы решения учебно-профессиональных 
задач частично обобщены и частично со-
ответствуют нормативно-одобренным 
способам профессиональной деятельнос-
ти доминирующих видов. Личностные 
и профессионально-важные качества не 
систематизированы 

Способен и готов 
самостоятельно, 
но неэффектив-
но выполнять 
профессиональ-
ную деятельность, 
конкурентоспо-
собен, немоби-
лен 

Возможен пере-
ход на стадию 
профессиональ-
ной адаптации 

Оптимально-адаптивный уровень 

Компетенции доминирующих видов 
систематизированы и адекватны буду-
щей профессиональной деятельности, 

Способен и готов 
самостоятельно 
и эффективно 

Рекомендован пе-
реход на стадию 
профессиональ-
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а недоминирующие частично система-
тизированы и частично адекватны. 
Способы решения учебно-професси-
ональных задач полностью соответ-
ствуют нормативно-одобренным спо-
собам профессиональной деятельности 
доминирующих (основных) видов. 
Личностные и профессионально важ-
ные качества систематизированы 

выполнять доми-
нирующие виды 
профессиональ-
ной деятельности 
и менее эффек-
тивно все осталь-
ные виды; конку-
рентоспособен, 
мобилен в преде-
лах профессии 

ной адаптации; 
возможен пере-
ход к началу про-
фессиональной 
деятельности 

Локомотивно-пролонгированный уровень 

Компетенции доминирующих видов сис-
тематизированы и адекватны будущей 
профессиональной деятельности; а недо-
минирующие частично систематизирова-
ны и частично адекватны. Способы ре-
шения учебно-профессиональных задач 
полностью соответствуют нормативно-
одобренным способам профессиональной 
деятельности доминирующих видов. Лич-
ностные и профессионально важные ка-
чества систематизированы, частично 
сформированы метапрофессиональные 
качества 

Способен и готов 
самостоятельно 
и высокоэффек-
тивно выполнять 
доминирующие 
виды профессио-
нальной деятель-
ности и эффек-
тивно все осталь-
ные виды, конку-
рентоспособен 
и мобилен 

Завершена ста-
дия профессио-
нальной адапта-
ции, необходим 
переход к про-
фессиональной 
деятельности 

 

Экспериментальная работа по определению уровня сформированности 

организационно-управленческой компетентности проводилась в Русско-Бри-

танском институте управления (Челябинск). В эксперименте приняли участие 

студенты 1–4-го курса специальности «Менеджмент», «Управление персона-

лом», «Гостиничный и ресторанный сервис» – всего 780 человек; и 1–4-го курса 

специальности «Менеджмент» Тольятинской академии управления – числен-

ность выборки 130 студентов. Обучающиеся были распределены на две экспе-

риментальные и две контрольные группы: будущих менеджеров – ЭГ-1 и КГ-1; 

будущих менеджеров по управлению персоналом (УП) – ЭГ-2 и КГ-2. Группы 

выбраны для сравнения по критерию высокой значимости уровня сформиро-

ванности организационно-управленческой компетентости для профессиональ-

ной деятельности в целом (табл. 1). Результаты оценивались по формуле: 

 ∆n = nкг – nэг (%), 
общ

а

n
K

n
= , (2), 

где ∆n – изменение размера «плато» (периода временного существенного 

замедления прироста организационно-управленческой компетентности); 
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∆n% – изменение размера «плато», выраженное в процентах к необ-

ходимому числу занятий, упражнений для формирования до допус-

тимого уровня 70% (0,70); 

nкг – необходимое (потребное) число занятий, упражнений для фор-

мирования компетентности до допустимого уровня 70% (0,70) 

в контрольной группе (КГ); 

nэг – необходимое (потребное) число занятий, упражнений для фор-

мирования компетентности до допустимого уровня 70% (0,70) в эк-

спериментальной группе (ЭГ). 

Анализ уровня сформированности организационно-управленческой 

компетентности и размеры «плато» представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Анализ уровня сформированности организационно-управленческой 
компетентности и размеры «плато» 

Table 2 

Analysis of level of formation of organizational and administrative competence 
and «plateau» sizes 

Группа 
Уровень сфор-
мированности 

Начало 
экспери-
мента, % 

Конец 
экспери-
мента, % 

Размеры 
«плато» 
(∆n), % 

средний 

Размеры 
«плато» 

(∆n), % по 
уровню 

Недопустимый  38 33 32 
Допустимый 59 60 35 

КГ-1 
Менеджеры 
(обучающи-
еся) 

Оптимально-
адаптивый 

3 7 

32–40 

40 

Недопустимый  36 15 12 
Допустимый 58 72 13 

ЭГ-1 
Менеджеры 
(обучающи-
еся) 

Оптимально-
адаптивый 

2 13 

12–15 

15 

Недопустимый  32 26 18 
Допустимый 63 66 27 

КГ-2 
Менеджеры 
УП (обучающи-
еся) 

Оптимально-
адаптивый 

5 8 

18–34 

34 

Недопустимый  33 12 5 
Допустимый 63 65 9 

ЭГ-2 
Менеджеры УП 
(обучающиеся) Оптимально-

адаптивый 
4 23 

5–12 

12 

 

Результаты исследования 
Анализ результатов эксперимента показал, что даже в самом луч-

шем случае без специальных мероприятий замедление составляет как ми-

нимум 18% (а в среднем – 32%). Объяснение этому можно дать с помощью 
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квалиметрической оценки, используя трехмерную таксономическую модель 

(матрицу), разработанную Ю. А. Шиховым и О. Ф. Шиховой [21, с. 24]. 

Для нашего исследования значимо применение в качестве третьей 

координаты матрицы времени, затрачиваемого объектом управления 

(обучающимся, линейными и функциональными подразделениями вуза) 

на решение задания определенного уровня сложности. Для того чтобы 

с помощью квалиметрической матрицы оценить сформированность ком-

петенций обучающихся, каждой ячейке присваивается рейтинг, который 

определяется с позиций педагогической квалиметрии на основе метода 

групповых экспертных оценок [21, с. 28]. 

Мы воспользовались основными наработками В. П. Симонова, 

Ю. А. Шихова и О. Ф. Шиховой с учетом нескольких уточнений: 

● общая степень подготовленности студентов определяется через четы-

ре уровня сформированности компетентности: недопустимый (некомпетен-

тность), допустимый (учебно-профессиональная компетентность), оптималь-

но-адаптивный (конкурентоспособность и мобильность), локомотивно-про-

лонгированный (конкурентоспособность, мобильность, успешность); 

● оценка каждого уровня измеряется в процентах от общей степени 

подготовленности: I уровень – 16%, II + 24%, III + 28%, IV + 32%, с общим 

итогом 100% (определяемым методом групповой экспертной оценки); до-

пустимый уровень (учебно-профессиональная компетентность – способ-

ность и готовность самостоятельно, удовлетворительно выполнять про-

фессиональную деятельность в соответствии с предоставленными полно-

мочиями) равен 68% от максимального значения [10, с. 147]; 

● нелинейный характер процесса формирования компетенций 

и компетентностей предполагает период временного замедления прирос-

та образовательных результатов, данное «плато» занимает в разных видах 

деятельности значительное время, без специальных мероприятий – 

в среднем 32% (получено методом эксперимента); 

● в связи с общим нелинейным характером прогнозируемого опере-

жающего уровня сформированности компетентности целесообразно име-

новать темп присвоения компетентности как темпоритм формирования 

компетентности; 

● с учетом примерного совпадения степени подготовленности при 

достижении соответствующего уровня сформированности компетентнос-

ти и потребного времени для его достижения можно говорить о линейной 

зависимости только на соответствующих этапах обучения. 

Методика определения прогнозируемой степени подготовленности 

с учетом временного замедления («плато») для организационно-управлен-

ческой компетентности представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 
Методика определения прогнозируемой степени подготовленности 

с учетом временного замедления («плато») для организационно-
управленческой компетентности 

Table 3 
The method of evaluation of the predicted readiness due to account of temporary 
retardation («plateau») for organizational and administrative competence 

Степень подготовленности – способности и готовности (уровень 
сформированности компетентности) 

Показатель 
степени подго-

товленности I. Недопустимый 
II. Допусти-

мый 

III. Оптималь-
но-адаптивный. 

IV. Локомо-
тивно-пролон-
гированный 

Часть от об-
щей степени 
подготовлен-
ности 

4/25 6/25 7/25 8/25 

Доля уровня 
от общей под-
готовленнос-
ти, % 

16 24 28 32 

Степень под-
готовленности 
при достиже-
нии соответ-
ствующего 
уровня, % 

16 40 68 100 

Этапы обуче-
ния 

Ориентирую-
щий. 
Формирующий 

Формирующий. 
Личностно-пре-
образующий 

Формирующий. 
Личностно-пре-
образующий 

Личностно-пре-
образующий 

Преимущест-
венное влия-
ние на компо-
нент 

Профессиональ-
но-личностный. 
Когнитивный. 
Операциональ-
но-деятельност-
ный 

Когнитивный. 
Операциональ-
но-деятельност-
ный. 
Профессиональ-
но-личностный 

Операциональ-
но-деятельност-
ный. 
Профессиональ-
но-личностный. 
Когнитивный 

Профессиональ-
но-личностный. 
Операциональ-
но-деятельност-
ный. 
Когнитивный 

Время на до-
лю уровня 
этапа обуче-
ния, %  

20 20 30 30 

Время на дос-
тижение соот-
ветствующего 
уровня, %  

20 40 70 100 

Время на дос-
тижение до-
пустимого 
уровня, %  

  40 – 50 + 33 = 
= 73–83 
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Наша методика предполагает: 

1) определение заданной степени подготовленности на четырех 

уровнях: I – недопустимом, II – допустимом, III – оптимально-адаптивном, 

IV – локомотивно-пролонгированном; 

2) прогнозирование темпа формирования компетенций: после дос-

тижения уровня сформированности компетенций и профессионально-

важных качеств (ПВК) до 40–50% необходимо увеличить их значения на 

1/3 (33%), таким образом, общее время формирования допустимого уров-

ня составит 73–83%; 

3) определение требующегося времени для достижения соответству-

ющего уровня подготовленности с учетом процентной доли каждого этапа 

обучения от общей подготовленности и времени на эту долю. 

Заключение 
Предпринятое исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. Опережающее образование обеспечивает определенный уровень 

развития компетентности в совокупности ее компонентов (когнитивного, 

операционально-деятельностного и профессионально-личностного). 

2. Опережающий уровень образования – это уровень сформированнос-

ти компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, профессиональ-

ных и корпоративных) и профессионально-значимых личностных свойств, 

обеспечивающий конкурентоспособность и социально-профессиональную мо-

бильность в период первичной профессиональной адаптации. 

3. Педагогическое прогнозирование управления профессионально-

образовательным процессом – это исследование (прогноз), направленное 

на получение достоверной опережающей информации о развитии объек-

тов управления и его результатов, которые могут быть использованы в це-

лях оптимизации при проектировании и реализации функций управле-

ния. В качестве методов прогнозирования целесообразно использовать 

экстраполяцию, моделирование, групповую экспертную оценку. 

5. Учет темпа (темпоритма) формирования компетентности, осно-

ванный на комплексном применении методов экстраполяции и групповой 

экспертной оценки, может быть использован как инструмент для повы-

шения качества образования на всех этапах проектирования образова-

тельной системы, а также в ходе выполнения функций педагогического 

управления профессионально-образовательным процессом на всех его 

стадиях. 

6. В качестве направления дальнейших изысканий может рассмат-

риваться вскрытие закономерности обусловленности опережающего уров-
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ня образования самопрогнозированием обучающимся своего будущего 

в зависимости от периода обучения и уровня самоопределения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССА 
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Аннотация. Введение. Субъектная позиция личности – феномен, де-

терминирующий самоактивность, индивидуальность, суверенность, положи-

тельную динамику саморазвития, самовоспитания, самообучения и саморе-

ализации – т. е. те качества, которые необходимы современному специалисту. 

Поэтому разработка концепции формирования и развития субъектной пози-

ции будущего специалиста в период его профессиональной подготовки явля-

ется актуальной научно-практической задачей. 

Цель описанного в публикации исследования – теоретическое осмысле-

ние закономерностей процесса становления субъектной позиции студента ву-

за; принципов, отражающих особенности функционирования субъектного 

пространства; и требований, предъявляемых к организации данного педаго-

гического процесса. 

Методология и методики исследования. В работе использовались анализ фи-

лософских и психолого-педагогических источников по проблеме исследования; 

трансспективный феноменологический, психологический, сопоставительный, сис-

темный, структурно-функциональный виды анализа, дедуктивно-индуктивный 

метод, сопоставление, сравнение, обобщение, синтез, абстрагирование. 

Результаты и научная новизна. Уточнено понятие «субъектная позиция обу-

чающегося», включающее в себя такие категории, как полисистемность, многомер-

ность, многофункциональность. Обобщены признаки носителя субъектной пози-

ции, особое внимание уделено его личностным характеристикам. Выделены зако-

номерности формирования и развития субъектной позиции обучающегося, обус-

ловленные внутренними механизмами самоактуализации, самоорганизации, само-

развития и самосовершенствования. Показано, что эти закономерности проявля-

ются в системе разнообразных социальных отношений, зависят от внешнего воз-

действия, целостности и единства учебно-воспитательного процесса, характеризу-
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ются гетерохронностью, эмерджентностью и эволюционированием. Исследование 

позволяет представить общую картину проектирования, организации и реализа-

ции непрерывного дидактического процесса формирования и становления субъек-

тной позиции. 

Практическая значимость. Положения и выводы статьи могут быть ис-

пользованы для совершенствования современной концепции процесса фор-

мирования субъектной позиции обучающегося в образовательном простран-

стве вуза. 

Ключевые слова: субъектность, субъектная позиция, закономерности 

и принципы, педагогический процесс, стратегия личностного развития обуча-

ющегося, эмерджентность, многоуровневость образования, самостоятельная 

работа студентов, саморазвитие, самообразование. 
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R. M. Garanina 
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Abstract. Introduction. Subject position of a personality is the phenomenon 

that determines self-activity, identity, sovereignty, and positive dynamics of self-

development, self-education, self-training and self-realization, i.e. those qualities 

which are necessary for a modern expert. Therefore, the development of the con-

cept of formation and development of a subject position of a future expert during 

his/her vocational training is an urgent scientific and practical task. 

The aim of the present research is to prove theoretically the following issu-

es: regularities of a formation process of a subject position of a student of a higher 

education institution; principles reflecting features of functioning of subject spa-

ce; and requirements shown to the organization of this pedagogical process. 

Methodology and research methods. The methods involve the analysis of 

philosophical and psychology and pedagogical sources on the research problem; 



© Р. М. Гаранина 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

60  

transspective, phenomenological, psychological, comparative, system, and struc-

ture-functional types of the analysis; deductive and inductive methods; compari-

son, generalization, synthesis, and abstraction. 

Results and scientific novelty. The concept «student’s subject position» is re-

defined; the concept includes such features as polysystemacity, multidimensiona-

lity, and multi-functionality. The characteristics of a person with a subject positi-

on are summarized; special attention is paid to his/her personal characteristics. 

The regularities of formation and development of the subject position of the stu-

dent caused by internal mechanisms of self-updating, self-organization, self-deve-

lopment and self-improvement are found out. It is testified that these regularities 

are shown in the system of various social relations; depend on external impact, 

integrity and unity of a teaching and educational process; those regularities are 

characterized by heterochronism, emergence, and evolving. The research enables 

to present an overall picture of design, organization and realization of the contin-

uous didactic process of a subject position formation. 

Practical significance. The thesis and conclusions of the article can be used 

to improve the modern concept of the subject position formation of students in 

the university educational space. 

Keywords: subjectivity, subject position, laws and principles, pedagogical 

process, student personal development strategy, emergence, multi-level system of 

education, students’ independent work, self-development, self-education. 
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Введение 
Образовательная программа высшего учебного заведения предпола-

гает подготовку высококвалифицированного субъекта профессиональной 

деятельности, носителя профессиональной культуры, специалиста, спо-

собного к самоидентификации и самоопределению в профессиональном 

сообществе. Актуальной научно-практической задачей является разработ-

ка концепции становления и развития субъектной позиции студента, об-

новление требований к его уровню профессионального развития, созда-

ние оптимальной учебно-профессиональной среды, поддержка соответ-

ствующего концептуального, теоретического, практического и технологи-



Дидактические принципы процесса формирования субъектной позиции студентов 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 61 

ческого обеспечения данного процесса. Высшая школа должна способ-

ствовать осознанному проектированию жизнедеятельности человека, его 

стремлению к социальному эталону в профессии. 

Субъектность человека формируется в процессе онтогенеза, адаптации, 

постижения и освоения социального опыта (социализации), роста самосозна-

ния. Процесс становления субъектной позиции как процесс осознания смысла 

собственной жизни постепенно трансформируется и приобретает целенаправ-

ленный характер самоопределения и самореализации в социуме и профессии. 

Субъектная позиция личности – феномен, детерминирующий самоактивность, 

индивидуальность, суверенность, положительную динамику саморазвития, са-

мовоспитания, самообучения и самореализации. 

Проблема педагогических законов, закономерностей и принципов 

обучения многократно подвергалась обсуждению, однако и сегодня она 

является одной из наиболее актуальных в педагогической науке. 

Задача данной статьи – выяснить степень разработанности вопроса 

о закономерностях и принципах обучения, воспитания в современной 

высшей школе, определить состав, содержание, типологию и взаимосвязь 

закономерностей и принципов формирования субъектной позиции обуча-

ющегося. С этой целью нами было проанализировано содержание различ-

ных учебников и учебных пособий по педагогике и научных статьей соот-

ветствующей тематики. 

Обзор литературы 

Формирование субъектной позиции – целостный, динамичный про-

цесс развития и саморазвития обучающегося, направленный на раскры-

тие его личностных качеств и свойств, самодетерминацию его личности 

в образовательном и профессиональном пространстве. 

Дефиницию «субъектная позиция» рассматривали философы (Л. М. Ар-

хангельский1 и др.); психологи (В. Н. Мясищев2 и др.); социальные психологи 

(Б. Д. Парыгин3 и др.). По мнению С. Л. Рубинштейна, только активная субъ-

ектная позиция по отношению к окружающему миру позволяет человеку быть 

личностью4. Данное положение развивается в работах А. Н. Леонтьева 

                                                 
1 Архангельский Л. М. Ценностные ориентации и нравственное развитие 

личности. Москва: Знание, 1978. 63 с. 
2 Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Ленинград: ЛГУ, 1960. 224 с. 
3 Парыгин Б. Д. Социальная психология: учебное пособие. С.-Петербург: СПбГУП, 

2003. 616 с. 
4 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт Петербург: Пи-

тер, 2003. 512 с. 
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и Б. Г. Ананьева. А. Н. Леонтьев утверждал, что именно позиция является 

предпосылкой и условием развития личности1. Б. Г. Ананьев понятие «пози-

ция личности» дополняет понятием «статус личности», основой которого явля-

ется деятельностная функция личности в социальной структуре: любая де-

ятельность осуществляется в соответствии с ролевой установкой человека 

в определенной системе отношений и в конкретной ситуации2. 

Интерес к различным аспектам феномена «субъектная позиция» прояв-

ляли многие исследователи: Г. И. Аксенова (особенности формирования субъ-

ектной позиции студентов) [1], Ю. Л. Блинова (психолого-акмеологическое соп-

ровождение субъектной позиции будущего специалиста) [2], Е. В. Бондарев-

ская (анализ структуры субъектной позиции) [3], А. В. Брушлинский (социаль-

ная активность человека, становление его субъектности в обществе) [4], 

Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков (становление субъектной позиции будущих спе-

циалистов) [5], Д. В. Митячкин (становление профессионально-субъектной по-

зиции государственных служащих) [6], В. А. Петровский (сущность феномена 

субъектности) [7], А. М. Трещев (аффективный, когнитивный и поведенческий 

компоненты субъектной позиции) [8] и др. 

В психолого-педагогической литературе субъектная позиция тради-

ционно определяется как сложная, комплексная, интегративно-устойчи-

вая к различным сторонам окружающей действительности система отно-

шений личности, предоставляющая субъекту возможность рассматривать 

мир как совокупность событий, которые можно осознавать, прогнозиро-

вать, анализировать, мониторировать и контролировать. 

Большинство исследователей предполагает наличие у носителя субъ-

ектной позиции потенциальной способности совершенствовать себя в де-

ятельности, проявляя такие качества, как рефлексивность (К. А. Абульха-

нова-Славская [9] и др.), автономность (А. В. Брушлинский [4] и др.), 

адаптивность к внешним условиям (Н. М. Борытко [10]), инициативность 

(И. А. Зимняя [11] и др.), самостоятельность (А. К. Осницкий [12] и др.), де-

ятельностное отношение к себе и окружающей действительности (С. Л. Ру-

бинштейн3 и др.), способность к саморазвитию (В. И. Слободчиков [5] и др.), 

целеполагание (М. Б. Туровский4), ответственность (В. Л. Хайкин [13] и др.). 

                                                 
1 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат, 1977. 320 с. 

2 Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Ленинград: ЛГУ, 1968. 339 с. 
3 Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт Петербург: Пи-

тер, 2003. 512 с. 
4 Туровский М. Б. Философские основания культурологии. Москва: Наука, 

1977. 118 с. 
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При этом одни авторы рассматривают позицию как отношение од-

ного человека к другому как к субъекту (Б. Г. Ананьев, И. А. Зимняя). 

Другие полагают, что субъектная позиция есть совокупность внутренних 

движущих сил личностной активности, общая способность человека к твор-

ческому самопреобразованию (В. А. Сластенин, В. П. Каширин, И. Ф. Иса-

ев, Е. Н. Шиянов [14, 15]). Третьи накладывают ее на конкретные условия: 

субъектная позиция ученика, студента, преподавателя и т. д. (Т. А. Ольховая 

[16], А. М. Трещев [17]). 

Педагог-исследователь Н. М. Борытко, изучая проявление субъек-

тной позиции в учебном процессе, трактовал ее как осмысленное и созна-

тельное отношение к учебной деятельности посредством функций самопо-

нимания, самоосознания, самопроектирования, саморазвития, самоут-

верждения, самореализации [10]. Согласно Н. М. Борытко и О. А. Мац-

кайловой, субъектная позиция студента проявляется в профессиональной 

активности, стремлении к профессионально-личностному саморазвитию 

и представляет собой наиболее целостную характеристику человека, лич-

ности и индивидуальности. 

Существуют и другие формулировки толкований субъектной пози-

ции: интегративная характеристика личности, проявляющаяся в профес-

сиональной деятельности и социальном поведении, отражающая всю сис-

тему ценностно-смыслового отношения человека к окружающему миру во 

всем его многообразии и неоднозначности [16]; результат самоопределе-

ния [17]; «интеграция доминирующих избирательных отношений человека 

в каком-либо существенном для него вопросе»1; фундаментальная основа 

внутреннего мира личности, ядро ее структурной интеграции [18]; «психо-

логическая готовность к определенному поведению, деятельности, кон-

кретным актам, реакциям, понимаемая через систему установок, смыс-

лов, отношений, направленности» [19]. 

В. И. Слободчиков указывает на такие значимые составляющие 

субъектной позиции, как целенаправленность действий, осознанность, 

свобода выбора, самостоятельность, продуктивность, культуросообраз-

ность, коммуникативность, самоидентификация себя в деятельности [5]. 

В исследованиях В. А. Петровского и А. Г. Асмолова особое внима-

ние уделяется надситуативной активности как весомой сущностной ха-

рактеристике субъекта [7], которая направлена на формулирование смыс-

ловой деятельности, совершение самостоятельных и осознанных дейст-

                                                 
1 Мясищев В. Н. Личность и неврозы. Ленинград: ЛГУ, 1960 с. 112.  
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вий, постижение нового и проявляется в «творческом преобразовании си-

туации, в саморазвитии личности» [20]. 

На становление и развитие субъектной позиции будущего специ-

алиста значительное влияние оказывают закономерности и принципы 

обучения и воспитания, актуализация которых позволяет осознать вза-

имообусловленность и взаимодействие всех элементов, структур исследу-

емого процесса, направленного на реализацию потенциальных возмож-

ностей и способностей субъекта. 

Первые попытки обоснования принципов обучения были предпри-

няты Я. А. Коменским, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинским, И. Г. Песталоцци. 

Отражение закономерностей обучения находим в работах Ю. К. Бабанского, 

выделившего девять закономерностей обучения1, и И. П. Подласого, обо-

значившего и систематизировавшего 83 закономерности2. 

П. И. Пидкасистый отмечает, что «закономерности обучения, рас-

сматриваемые как выражение действия законов в конкретных условиях, 

это объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи меж-

ду составными частями, компонентами процесса обучения»3 

В учебнике под редакцией В. А. Сластенина сформулирован основ-

ной закон педагогического процесса (обязательное присвоение подраста-

ющими поколениями социального опыта старших поколений) и представ-

лены две группы педагогических закономерностей: внешние и внутрен-

ние [9]. 

Существенный вклад в исследование проблемы закономерностей 

обучения внесли работы С. И. Архангельского, С. Я. Батышева, И. Я. Лер-

нера, М. И. Махмутова, А. М. Новикова, М. Н. Скаткина4. Проблема зако-

номерностей обучения в высшей школе нашла отражение в публикациях 

В. И. Загвязинского, В. А. Попкова, А. В. Коржуева и др. [21–23]. 

                                                 
1 Педагогика / под ред. Ю. К. Бабанского. Москва: Просвещение, 1988. 479 c. 

2 Подласый И. П. Педагогика. 2-е изд., доп. Москва: Юрайт, 2011. 574 с. 
3 Педагогика / под ред. П. И. Пидкасистого. Москва: Педагогическое обще-

ство России, 2002. С. 197. 
4 Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы. Москва: Высшая школа, 1980. 368 с.; Профессиональная педа-
гогика: учебник / под ред. С. Я. Батышева, А. М. Новикова. Издание 3-е, перераб. 
Москва: Профессиональное образование, 2010. 456 с.; Лернер И. Я. Процесс обуче-
ния и его закономерности. Москва: Знание, 1980. 96 с.; Махмутов М. И. Проблем-
ное обучение: Основные вопросы теории. Москва: Педагогика, 1975. 367 с.; Нови-
ков А. М. Основания педагогики. Москва: Эгвес, 2010. 208 с.; Скаткин М. Н. Мето-
дология и методика педагогических исследований. Москва: Педагогика, 1986. 
152 с. 
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По мнению И. П. Подласого, «в закономерностях отражаются объек-

тивные, необходимые, существенные, повторяющиеся связи. Педагоги-

ческий процесс, представляющий собой достаточно сложную, большую 

и динамичную систему, характеризуется большим количеством разнооб-

разных связей и зависимостей»1. 

Исследование проблемы закономерностей и принципов обучения, 

как считает Г. И. Ибрагимов, – одна из сложных методологических задач 

педагогической науки. «Установление закономерностей позволяет рас-

крыть сущность, наиболее общее и устойчивое в дидактических системах 

и процессах, межнаучные связи и взаимодействия, проектировать пути 

совершенствования педагогической практики, осуществлять обоснован-

ное управление познавательной деятельностью обучаемых» [24, с. 10]. 

А. М. Новиков предлагает новый взгляд на проблему закономернос-

тей обучения и собственную классификацию законов педагогики, осно-

ванную на объектах/ субъектах – источниках жизненного опыта обуча-

ющегося [25]. 

В работах А. В. Батаршева «закономерности профессионального и лич-

ностного развития актуализируются в продуктивной самореализации, моти-

вации к творческому самосовершенствованию, формировании высокого 

уровня ответственности как показателе социальной зрелости» [26, с. 17]. 

Материалы и методы 
Объективные законы и закономерности, отражающие существен-

ные и необходимые связи между явлениями и факторами обучения и вос-

питания, являются теоретической основой для разработки и совершен-

ствования технологии формирования личности обучающегося. Они позво-

ляют понять общую картину развития процессов обучения и воспитания, 

а при комплексном применении обеспечивают успешный выбор содержа-

ния, методов, средств, форм обучения и воспитания и позволяют эффек-

тивно решать задачи современной высшей школы по формированию 

субъектной позиции личности. 

Осознанный и целенаправленный характер самоопределения и са-

мореализации в социуме и профессии в значительной степени оказывает 

влияние на процесс становления субъектной позиции, который подчиня-

ется общим, частным и специфическим закономерностям, а его результа-

тивность проявляется в приобретении индивидуально-оригинального 

внутреннего качества – неповторимости, уникальности, исключительнос-

                                                 
1 Подласый И. П. Педагогика. 2-е изд., доп. Москва: Юрайт, 2011. С. 105. 
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ти, социальной направленности и творческом подходе к решению про-

фессиональных задач. 

Объект нашего исследования – личностно-профессиональная, субъ-

ектно-ролевая и мотивационно-ценностная сферы деятельности обуча-

ющегося; предмет – субъектная позиция студента по отношению к учеб-

ной деятельности на разных ступенях обучения. 

В соответствии с целью исследования определялись виды, типы по-

зиций, изучалась динамика их становления, проводился анализ субъек-

тной позиции обучающегося по отношению к учебной, учебно-исследова-

тельской и учебно-профессиональной деятельности, а также условий, спо-

собствующих становлению субъектной позиции. В результате удалось вы-

явить ряд закономерностей и принципов данного процесса. 

Для решения поставленных задач использовались анализ философ-

ских и психолого-педагогических источников по проблеме исследования; 

трансспективный, феноменологический, психологический, сопоставитель-

ный, системный, структурно-функциональный виды анализа, дедуктив-

но-индуктивный метод, сопоставление, сравнение, обобщение, синтез, 

абстрагирование. 

Выявленные закономерности и принципы позволили разработать 

концепцию модели педагогического содействия становлению субъектной 

позиции студента. Реализация теоретической модели происходила в ходе 

эксперимента в Самарском государственном медицинском университете 

(2012–2017 гг.). Результаты внедрения модели, оцененные по мотивацион-

ному, когнитивному, регулятивно-волевому, эмоционально-рефлексивно-

му и деятельностному критериям (всего 10 показателей), подтвердили ее 

эффективность. 

В ходе исследования были отобраны психодиагностические методи-

ки определения уровня развития субъектной позиции обучающегося. 

Для изучения интегративной характеристики параметров субъек-

тной позиции использовались методики ценностных ориентаций1 и смыс-

ложизненных ориентаций2 Д. А. Леонтьева; для оценки способности к са-

моразвитию, самообразованию – тест В. И. Андреева3; для выявления сти-

                                                 
1 Леонтьев Д. А. Методика изучения ценностных ориентаций. Москва: Смысл, 

1992. 17 с. 
2 Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). 2-е изд. Мос-

ква: Смысл, 2000. 18 с. 
3 Андреев В. И. Конкурентология. Учебный курс для творческого саморазвития 

конкурентоспособности. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. 470 с. 
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ля саморегуляции поведения – опросник В. И. Моросановой1; для выявле-

ния степени выраженности влияния самоэффективности на становление 

субъектного статуса – тест на определение общей и социальной самоэф-

фективности М. Шеера и Дж. Маддукса в адаптации А. В. Бояринцевой2; 

для определения степени личностного фактора на принятие решения – 

опросник Т. В. Корниловой3; для характеристики волевой сферы человека 

и определения уровня его интернальности и, следовательно, уровня ответ-

ственности, социальной зрелости и самостоятельности личности – тест-оп-

росник, разработанный Е. Ф. Бажиным на основе шкалы локуса контроля 

Дж. Роттера4; для определения уровня субъективного контроля – опрос-

ник Е. Г. Ксенофонтовой5; для изучения направленности на саморазви-

тие – методика Т. А. Ратановой и Н. Ф. Шляхта6; для оценки мотивации 

достижения целей – методика А. Мехрабиана, модифицированная 

М. Ш. Магомед-Эминовым7. 

Результаты исследования 

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, закономерности ста-

новления субъектной позиции студента в образовательном пространстве 

вуза. Данный педагогический процесс, безусловно, представляет собой 

сложную, динамичную систему, как направляемую извне (подверженную 

внешнему влиянию), так и самонаправляемую, самоизменяемую, подчи-

няющуюся как общим, так и частным, специфическим закономерностям. 

Субъектная позиция характеризуется нами как индивидуально-ори-

гинальное, самоформируемое внутреннее качество, которое в своих про-

явлениях неповторимо, уникально и исключительно, а процесс его станов-

                                                 
1 Моросанова В. И. Саморегуляция и индивидуальность человека. Москва, 

2010. 519 с. 
2 Психологические практики диагностики и развития самоэффективности 

студенческой молодежи: учебное пособие. Томск: ТГУ, 2014. 274 с. 
3 Корнилова Т. В. Психология риска и принятия решений. Москва: Аспект 

Пресс, 2003. 286 с. 
4 Основы психологии. Практикум / ред.-сост. Л. Д. Столяренко. Ростов-

н/Дону: Феникс, 2009. 672 с. 
5 Елисеев О. П. Локус контроля. Практикум по психологии личности. 

Санкт-Петербург. 2003. 672 с. 
6 Ратанова Т.А. Психодиагностические методы изучения личности: учебное 

пособие. Москва: МПСИ; Флинта, 2003. 320 с. 
7 Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: учебное пособие. 

Москва: ВЛАДОС, 1999. 384 с. 
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ления подчиняется законам философии, педагогики, психологии и кон-

кретизируется рядом закономерностей и принципов. 

Во-первых, закономерность процесса становления субъектной пози-

ции объективно прослеживается в его формирующем движении от чув-

ственного к логически осмысленному, от конкретного к абстрактному. 

В процессе осознанной самостоятельной деятельности и формирования 

субъектной позиции происходит постепенный переход от чувственного 

восприятия и образно-понятийного мышления к визуально-объективному, 

информативно-избирательному восприятию, объективно-конкретному 

и научно-понятийному мышлению. Закономерность единства чувственно-

го, логического и практического детерминирует принцип научности, в со-

ответствии с которым прочному и основательному усвоению научных по-

нятий и закономерностей способствует использование научных методов 

познания, подкрепляемых научными концепциями, теориями, объектив-

ными научными фактами, законами, логикой, знакомством с новейшими 

разработками ученых [27]. Данная закономерность в педагогическом про-

цессе становления субъектной позиции обучающегося предполагает глу-

бину и качество перцепции, логическое постижение воспринятого и прак-

тическое использование осмысленного, что приводит к объединению эмо-

ционального, рационального и действенного начал, обеспечивающих ос-

воение матрицы компетенций, повышение эффективности учебно-про-

фессиональной деятельности студента, актуализации его собственного «Я». 

Являясь ведущим ориентиром при определении стратегии личнос-

тного развития обучающегося, принцип научности требует своевремен-

ной педагогической адаптации и социализации личности, активизации 

внутренних механизмов самоформирования субъекта, приведения содер-

жания образования в соответствие с уровнем развития современной на-

уки, техники и технологий, изменения методов обучения с целью вовлече-

ния обучающихся в решение задач постепенно возрастающей сложности, 

формирование у них не только алгоритмоподобного стереотипа професси-

ональной деятельности, но и творческого подхода к решению професси-

ональных задач. 

В соответствии с принципом научности процесс становления субъ-

ектной позиции выстраивается на основе эффективного педагогического 

взаимодействия преподавателя со студентами, формирования у них 

стремления к самостоятельному научному поиску, постижению основ на-

учного анализа и синтеза, развитию креативного и дивергентного мышле-

ния, к выработке механизмов научной организации труда в ходе выпол-

нения учебно-исследовательских работ. Последовательная реализация 



Дидактические принципы процесса формирования субъектной позиции студентов 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 69 

принципа научности ориентирует учебно-воспитательный процесс на раз-

витие у обучающихся способности осмысления действительности, целос-

тного, концептуального представления о мире как об адекватной, реалис-

тичной и взаимосвязанной системе образов. 

Во-вторых, на становление субъектной позиции обучающегося зна-

чительно влияет гуманная социальная среда. Пребывание в ней обеспечи-

вает усвоение гуманного социального опыта, расширяет и укрепляет ком-

муникативные связи, благоприятствует развитию компенсаторно-преоб-

разовательных механизмов поведения, росту самосознания и повышению 

продуктивности обучения. Нахождение в такой среде приумножает эф-

фективность взаимодействия педагога и обучающихся, помогает преодо-

лению психологических кризисов, активизирует учебно-профессиональ-

ную деятельность, социально-профессиональное саморазвитие и тем са-

мым способствует успешной социализации и приобретению собственного 

стиля в учебно-профессиональной и далее в профессиональной деятель-

ности [17, 18]. Учет социально-психологической закономерности становле-

ния субъектной позиции в гуманной социальной среде позволяет педагогу 

более результативно осуществлять мониторинговое сопровождение и кор-

рекцию процесса становления личности субъекта. Наиболее важным 

принципом, который базируется на указанной закономерности, является 

гуманистическая направленность формирования субъектной позиции, 

значимость которой проявляется в детерминации цивилизованного, целе-

устремленного, всестороннего и гармоничного развития личности в инте-

ресах самой личности. Данный принцип выражает необходимость орга-

ничного бифункционального сочетания целей социального общества 

и субъекта, оптимизации образовательно-воспитательного процесса в со-

ответствии с задачами воспитания гражданина, высоконравственной, 

всесторонне развитой личности, способной к самореализации в условиях 

профессионального сообщества. Этот принцип является следствием ос-

новного содержания педагогической цели и сущности гуманистического 

воспитания, он проявляется в уважении к личности, в сочетании разум-

ной требовательности и гуманного отношения к ней как главного крите-

рия социальной адаптации. 

В-третьих, закономерность обусловленности педагогического про-

цесса становления субъектной позиции уровнем эффективности управле-

ния учебно-воспитательной деятельностью выражается в интенсивности 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, их сотворчестве, 

реализации индивидуального подхода, непрерывности деятельности по 

формированию субъектной позиции, своевременном мониторинге и кор-



© Р. М. Гаранина 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

70  

ректирующем педагогическом воздействии, учитывающем возможность 

неоднородного, неритмичного, но всегда поступательного развития субъ-

ектной позиции. 

Гетерохронность становления субъектной позиции может быть свя-

зана с неравномерным развитием психических функций, опережающим 

развитием одних личностных свойств и образований по сравнению с дру-

гими. Этапы творческого подъема вполне могут чередоваться с явлени-

ями спада, сопровождающимися эмоциональными переживаниями, кото-

рые можно объяснить воздействием реальных объективных и субъектив-

ных факторов. Гетерохронность рассматриваемого процесса может но-

сить характер циклических изменений, имеющих разную направлен-

ность, протекающих с разной скоростью и различных по времени, в тече-

ние которого происходит переход к следующему этапу качественного пре-

образования, направленного на приращение личностного потенциала. 

Значимой закономерностью является наличие внутренних законо-

мерных связей между функциональными компонентами учебно-воспита-

тельного процесса, соответствие его содержания, форм и методов постав-

ленным задачам [28, 29]. Логичное подтверждение данной закономернос-

ти – проектирование процесса формирования субъектной позиции на ос-

нове принципа связи обучения с жизнью, наукой и практической де-

ятельностью. Как известно, ведущий принцип гносеологии гласит, что 

практическая деятельность – опорная точка процесса познания, а соглас-

но главному положению классической философии практика выступает 

критерием истины. 

Если познание – это процесс получения объективного научного зна-

ния, в котором закономерно отражается действительность, то процесс 

обучения есть процесс передачи истинных знаний об окружающем мире 

и его сущности, а процесс воспитания есть процесс педагогического воз-

действия на систему взаимоотношений субъекта с окружающей действи-

тельностью. В соответствии с положениями психологии важен опыт обще-

ния с людьми, занимающими в организации разное иерархическое поло-

жение, что облегчает межличностное взаимодействие при решении мно-

гих профессиональных, организационных и личных вопросов. 

При формировании субъектной позиции особого внимания требует 

проблема стимулирования студентов к разумному применению получен-

ных научных знаний в практической деятельности. Именно в ходе этой 

деятельности актуализируется и реализуется связь теории с практикой, 

происходит индикация качества подготовки специалиста, успешнее осу-
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ществляется адаптация к условиям и особенностям профессиональной 

среды, реализуется явление эмерджентности, приводящее к синтезу 

принципиально новых личностных свойств и качеств, сублимации и опе-

ративной мобилизации внутренних ресурсов субъекта. 

Эффективность связи обучения с жизнью, научной теории с прак-

тикой определяется содержанием и направленностью всех видов образо-

вательной деятельности и, конечно, качеством управления учебно-воспи-

тательным процессом: чем лучше организована учебная и учебно-исследо-

вательская работа студентов, тем значительнее результаты их обучения 

и воспитания. 

В-четвертых, закономерность становления студента как субъекта 

непрерывного профессионального образования предполагает освоение на-

учно-профессионального базиса знаний в рамках университетской прог-

раммы, многоуровневость образования с соблюдением преемственности 

в обучении, систематическое самообразование. Непрерывное образование 

относительно обсуждаемой проблемы понимается нами как процесс тран-

сформации потенциальных способностей студента в актуальные, переход 

от конкретных установок к саморазвитию и осознанному построению 

своей жизненной траектории, обеспечение оптимальной жизнедеятель-

ности субъекта в соответствии с индивидуальной программой эволюции. 

Из данной закономерности следует принцип непрерывности процесса со-

вершенствования субъектной позиции в течение всей жизни. Этот прин-

цип требует логически выверенного построения всей работы по формиро-

ванию субъектной позиции студента на каждом этапе и при переходе от 

одного этапа развития к другому с решением конкретных задач и непре-

менным закреплением достигнутых результатов. Принцип подразумевает 

поступательное движение субъекта от простого к более сложному, от пре-

дыдущего к последующему, более высокому уровню развития. 

В-пятых, закономерность стимулирования развития субъектной по-

зиции обусловливается качеством педагогического процесса, продуктив-

ность которого зависит от внутренних потребностей обучающегося, уров-

ня интеллектуальной деятельности, структуры сознания, степени социаль-

ного развития и наличия системы морального и материального поощре-

ния достижений студента. Своевременное и справедливое стимулирова-

ние успешных действий усиливает мотивацию и стремление студента 

улучшить показатели в учебе, придает уверенности в своих действиях, 

приводит к подъему творческих сил. На старших курсах обучение стано-

вится все более сложным и трудоемким, а значит, чтобы актуализировать 



© Р. М. Гаранина 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

72  

процессы саморазвития субъекта, необходимо увеличивать объем самос-

тоятельной работы и использовать более значительные и действенные ви-

ды стимулирования и поощрения (в том числе социальные, функциональ-

ные, социально-психологические, творческие). Критерием актуальности 

закономерности стимулирования развития является принцип организа-

ции педагогического управления развитием инициативы и самостоятель-

ности студентов. Своевременное поощрение стимулирует самостоятель-

ную деятельность, ускоряет процессы самоформирования, самообразова-

ния и становления субъектной позиции. 

В-шестых, закономерность развития студента как носителя субъек-

тной позиции актуализируется в мотивации к творческому самосовер-

шенствованию, в высоком уровне ответственности как показателе соци-

альной зрелости, способности к надситуативным активности и мышле-

нию, следствием которых становятся надситуативное поведение, умение 

мобилизовать внутренние резервы для организации и совершенствования 

своей деятельности, формирование внутреннего цельного «Я». Морфологи-

ческое множество характерных признаков приобретенной субъектной по-

зиции содержит оптимальную, на наш взгляд, информацию о ее облада-

теле как о человеке с устойчивой внутренней системой ценностей, пред-

ставлений, установок, совокупностью компетенций, осознанной потреб-

ностью в самовыражении, стремлением к самосовершенствованию и про-

дуктивной самореализации при погружении в профессиональную среду. 

Показателями наличия субъектной позиции являются такие каче-

ства, как рефлексивность, психологическая адаптивность и мобильность. 

Рефлексивность, согласно исследованиям А. В. Карпова, влияет на спо-

собность субъекта координировать и интегрировать свои качества для 

эффективной организации деятельности [30]. Из закономерности разви-

тия вытекает принцип сознательности и активности: студент должен 

стать активным субъектом учебно-профессиональной деятельности, т. е. 

осознавать цели, уметь планировать, проявлять интерес к будущей про-

фессии и стремиться к приобретению компетенций, выявлять и формули-

ровать проблемы и искать пути их решения. Данный принцип в целос-

тном педагогическом процессе становления субъектной позиции студента 

отражает его личную активную роль и меру собственных усилий в работе 

над собой и является концентрированным показателем его деятельной 

сущности. 

В-седьмых, следует выделить закономерность динамики целостного 

педагогического процесса, означающую системное единство всех компонен-

тов обучения и воспитания: концептуально-содержательного, операциональ-
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но-технологического, рационально-поискового, эмоционально-мотиваци-

онного, инновационно-творческого, гармонично-развивающего. Ориента-

ция на организацию подобного педагогического процесса позволяет ком-

плексно и последовательно реализовать структурно-системный и програм-

мно-целевой подходы в учебно-воспитательной работе и создает возмож-

ности для достижения оптимального результата на каждом этапе обуче-

ния и становления субъектной позиции студента как будущего специалис-

та с высокой квалификацей [31]. Закономерность динамики целостного 

педагогического процесса обеспечивается принципом системности, ком-

плексности и последовательности, который реализуется в стратегическом 

планировании педагогического процесса формирования субъектной пози-

ции, что требует постоянного анализа совокупности систем обучения, об-

разования, воспитания, развития и установления причинно-следствен-

ных связей основных свойств личности. Данный принцип детерминирует 

проектирование и продвижение всех позитивных видов деятельности 

субъекта и развитие таких его положительных качеств, как: 

● целеустремленость; 

● способность к интегрированию в социальное общество; 

● стремление к обогащению современными фундаментальными зна-

ниями; 

● умение выстраивать гармоничные взаимоотношения с миром; 

● склонность к совершенствованию профессионального мастерства; 

● желание наращивать качественно и количественно различные ин-

дивидуальные способности; 

● стремление к приобретению «опыта жизнедеятельности, который 

служит источником становления формируемого личностного качества» [32]. 

Восьмая закономерность – развитие субъекта профессиональной де-

ятельности в педагогическом процессе в гармонии с общечеловеческой 

культурой и с опорой на общечеловеческие ценности. Безусловно, темпы 

развития личности, индивидуальный профиль субъектной позиции и уро-

вень квалификации выпускника имеют свои различия, которые во мно-

гом обусловлены наследственностью и совокупностью векторов образова-

тельного пространства и способов педагогического воздействия. Успех 

формирования субъектной позиции зависит от целеустремленной актив-

ности личности в процессе самоформирования, овладения общечелове-

ческой и профессиональной культурой, от сформированных в ходе воспи-

тания взглядов, убеждений, нравственных ориентиров, способности лич-

ности в процессе деятельности преобразовывать всю совокупность внеш-

них влияний в собственные качественные изменения. Особую важность 
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при этом приобретают реализация деятельностного подхода как метап-

ринципа гуманистического воспитания и соблюдение принципа культуро-

сообразности. 

Современная трактовка принципа культуросообразности основана 

на ориентации субъекта на общечеловеческие ценности с учетом тради-

ций социума, на формировании культурной в эстетическом, этическом, 

интеллектуальном и нравственном планах личности, которая, по мнению 

Э. Ф. Зеера с соавторами, «относится к наиболее сложным самоорганизу-

ющимся системам» [33]. Принцип предполагает единство развития внеш-

ней и внутренней культуры, которая проявляется в таких качествах лич-

ности, как воспитанность, обученность, образованность и развитость. 

Отдельно мы выделяем закономерность преемственности педагоги-

ческого процесса в системе общего и высшего образования, которая тре-

бует целостной концепции обучения и воспитания для формирования 

субъектной позиции обучающегося. Необходимы согласованность целей 

и задач обучения и воспитания и скоординированность действий органов 

управления по обеспечению преемственности на всех ступенях образова-

ния, психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации на 

каждом этапе обучения. Данной закономерности соответствует принцип 

моделирования учебно-профессиональной деятельности субъекта, кото-

рым следует руководствоваться при формировании этапов преемствен-

ности. Реализация принципа обеспечивается проектно-технологическим 

типом организации образовательной деятельности. 

Наконец, еще одной закономерностью формирования субъектной 

позиции выступает приращение «знаниевого» и личностного потенциала 

в процессе обучения при постепенном его переходе к самообразованию. 

Системный подход к образованию способствует формированию у студен-

та стремления к расширению смысложизненного пространства, получе-

нию фундаментальных знаний, успешному общему развитию, обретению 

актуальных профессиональных способностей. Необходимость освоения 

сложной аппаратуры, чтения дополнительной, в том числе зарубежной, 

литературы, участия в научных исследованиях требует знания иностран-

ных языков, умения работать в пространстве Интернет и, как правило, 

приводит к повышению мобильности специалиста, увеличению числа его 

социальных ролей, росту социального статуса в профессиональном сооб-

ществе. Следование принципу продвижения от обучения к самообразова-

нию обеспечивает дальнейшее саморазвитие и самосовершенствование 

личности. По мнению Л. И. Анцыферовой, саморазвитие – признак выс-
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шего уровня развития личности, способной «быть инициирующим нача-

лом» [27]. В понимании В. И. Слободчикова и Е. И. Исаева это «фундамен-

тальная способность человека становиться и быть подлинным субъектом 

своей собственной жизни, превращать собственную жизнедеятельность 

в предмет практического преобразования» [6, с. 147]. 

Таким образом, эффективность процесса становления субъектности 

студента, качественное преобразование и устойчивое развитие его лич-

ности, формирование его субъектной позиции, а также синхронизация 

социальных, личностных и профессиональных трансформаций учащегося 

зависят от оптимального функционирования образовательного простран-

ства вуза. Эти процессы подчиняются определенным закономерностям 

и принципам обучения и воспитания в системе высшей школы. В общем 

виде они представлены в таблице. 

Закономерности и принципы формирования 
и становления субъектной позиции обучающегося 

Regularities and principles of students’ subject position formation 

Закономер-
ности 

Сущность закономерности Принципы 
 

1 2 3 

Единство 
чувственного, 
логического 
и практичес-
кого  

Предполагает: 
● глубину и качество перцепции, 
логическое постижение воспри-
нятого и практическое использо-
вание осмысленного; 
● переход от чувственного вос-
приятия и образно-понятийного 
мышления к объективно-кон-
кретному и научно-понятийно-
му мышлению; 
● освоение матрицы компетен-
ций; 
● повышение эффективности 
учебно-профессиональной де-
ятельности студента 

Принцип научности процесса 
становления субъектной пози-
ции: 
● обеспечение своевременной 
педагогической адаптации и со-
циализации личности; 
● активизация внутренних ме-
ханизмов самоформирования 
субъекта; 
● соответствие содержания об-
разования уровню развития со-
временной науки, техники 
и технологии; 
● формирование у студентов 
творческого подхода к решению 
профессиональных задач, стрем-
ления к самостоятельному науч-
ному поиску 

Становление 
субъектной 
позиции в гу-
манной соци-
альной среде 

Приводит 
● к усвоению гуманного соци-
ального опыта, расширению 
коммуникативных связей, эф-
фективному взаимодействию 

Принцип гуманистической нап-
равленности педагогического 
процесса: 
● необходимость органичного 
сочетания целей социального об-
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педагога и обучающихся; 
● повышению продуктивности 
обучения; 
● саморазвитию, успешной со-
циализации и приобретению 
собственного стиля в учебно-
профессиональной деятельности 

щества и субъекта; 
● оптимизация образовательно-
воспитательного процесса; 
● опережающее формирование 
личности с предъявлением ра-
зумной требовательности и про-
явлением гуманизма 

Обусловлен-
ность педаго-
гического 
процесса 
уровнем эф-
фективности 
управления 
учебно-вос-
питательной 
детельностью 

Предполагает: 
● интенсивное взаимодействие 
и сотворчество субъектов обра-
зовательного процесса; 
● индивидуальный подход; 
● непрерывную деятельность по 
формированию субъектной по-
зиции; 
● своевременный мониторинг 
и корректирующее педагогичес-
кое воздействие; 
● соответствие содержания, 
форм и методов педагогического 
процесса поставленным задачам 

Принцип связи обучения 
с жизнью, наукой и практичес-
кой деятельностью: 
● педагогическое воздействие на 
систему взаимоотношений субъ-
екта с окружающей действи-
тельностью; 
● усвоение опыта межличнос-
тного взаимодействия; 
● стимулирование студентов 
к разумному применению полу-
ченных научных знаний в прак-
тической деятельности 

Становление 
студента как 
субъекта неп-
рерывного 
професси-
онального об-
разования 

Предполагает: 
● освоение научно-профессио-
нального базиса знаний в рам-
ках университетского образова-
ния; 
● многоуровневость образова-
ния; 
● преемственность в обучении; 
● повышение квалификации в 
системе послевузовского образо-
вания, систематическое самооб-
разование; 
● трансформацию потенциаль-
ных способностей студента в ак-
туальные 

Принцип непрерывности и пре-
емственности: 
● развитие личностно-професси-
ональных качеств субъекта; 
● реализация программы само-
образования и непрерывного 
профессионального образова-
ния; 
● формирование субъектной по-
зиции студента на каждом эта-
пе; 
● поступательное движение 
субъекта к более высокому уров-
ню развития 

Стимулиро-
вание разви-
тия субъек-
тной позиции 

Предполагает: 
● наличие системы морального 
и материального поощрения 
достижений студента; 
● усиление мотивации и стрем-
ления студента к улучшению по-
казателей в учебе; 
● актуализацию процессов само-
развития субъекта 

Принцип организации педагоги-
ческого управления: 
● развитие инициативы и са-
мостоятельности студентов; 
● развитие индивидуальности, 
● стимулирование процессов са-
моформирования, самообразо-
вания и становления субъектной 
позиции 

Становление, 
развитие 

Предполагает: 
● формирование ответственнос-

Принцип сознательности и ак-
тивности: 
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и функци-
онирование 
студента как 
носителя 
субъектной 
позиции 

ти как показателя социальной 
зрелости; 
● способность к надситуатив-
ным активности и мышлению; 
● формирование устойчивой 
внутренней системы ценностей; 
● наличие у субъекта таких ка-
честв, как рефлексивность, пси-
хологическая адаптивность 
и мобильность 

● становление студента актив-
ным субъектом учебно-профес-
сиональной деятельности; 
● стремление студента к приоб-
ретению компетенций; 
● активная роль самого студента 
в проявлении деятельной сущ-
ности, в эффективной организа-
ции деятельности 

Динамика 
целостного 
педагогичес-
кого процес-
са 

Предполагает: 
● систематическое единство 
всех компонентов обучения 
и воспитания; 
● применение структурно-сис-
темного и программно-целевого 
подходов в учебно-воспитатель-
ной работе; 
● качественное улучшение под-
готовки специалистов высшей 
квалификации 

Принцип системности, ком-
плексности и последовательнос-
ти: 
● стратегическое планирование 
педагогического процесса; 
● проектирование и реализация 
процесса динамического прод-
вижения всех позитивных ви-
дов деятельности субъекта; 
● развитие положительных ка-
честв субъекта 

Развитие 
субъекта про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в педа-
гогическом 
процессе 

Предполагает: 
● реализацию деятельностного 
подхода как метапринципа гу-
манистического воспитания; 
● воспитание с опорой на обще-
человеческие ценности; 
● целеустремленность и актив-
ность личности в процессе само-
формирования; 
● формирование нравственных 
ориентиров 

Принцип культуросообразнос-
ти: 
● формирование культурной 
в эстетическом, этическом, ин-
теллектуальном и нравственном 
плане личности; 
● единство внешней и внутрен-
ней культуры; 
● приоритет ценностей мировой 
культуры и основных педагоги-
ческих свойств личности 

Преемствен-
ность педаго-
гического 
процесса 

Предполагает: 
● единство и взаимосвязь кон-
цепции обучения и воспитания 
обучающегося и формирования 
его субъектной позиции; 
● согласование целей и задач 
обучения и воспитания на всех 
ступенях образования; 
● психолого-педагогическое 
обеспечение периода адаптации 

Принцип моделирования учебно-
профессиональной или профес-
сиональной деятельности субъ-
екта: 
● формирование этапов преем-
ственности; 
● организация проектно-техно-
логической образовательной де-
ятельности 

Приращение 
«знаниевого» 
и личностно-
го потенци-
ала в педаго-

Предполагает: 
● переход от обучения к самооб-
разованию; 
● формирование у студента 
стремления к получению фунда-

Принцип перехода от обучения 
к самообразованию: 
● саморазвитие; 
● самосовершенствование; 
● формирование целостной лич-
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гическом 
процессе раз-
вития субъек-
та 

ментального образования; раз-
витию профессиональных спо-
собностей; 
● повышение мобильности спе-
циалиста; 
● увеличение числа социальных 
ролей специалиста 

ности 

 

Обозначенные нами закономерности формирования и развития 

субъектной позиции обучающегося обусловлены внутренними механизма-

ми самоактуализации, самоорганизации, саморазвития и самосовершен-

ствования. Эти закономерности проявляются в системе разнообразных 

социальных отношений, зависят от внешнего воздействия, целостности 

и единства учебно-воспитательного процесса, характеризуются гетерох-

ронностью, эмерджентностью и эволюционированием. 

Заключение 

Субъектная позиция – индивидуально-оригинальное, самоформиру-

емое внутреннее качество, обладающее неповторимостью и уникаль-

ностью, обусловленными индивидуальностью личности. Позитивный про-

цесс становления субъектной позиции сопровождается целостным разви-

тием личности обучающегося, его органичным вхождением в учебно-про-

фессиональную среду. Внешними регуляторами эффективности прираще-

ния субъектного потенциала выступают нормы профессионального сооб-

щества и роли носителя субъектной позиции; внутренними – ценности, 

мотивационные установки и способности будущего специалиста, состав-

ляющие совокупность социально-психологических и личностно-професси-

ональных факторов. Объективным критерием становления субъектности 

являются учебно-профессиональные достижения и социально-професси-

ональный статус субъекта, а субъективным – интегрированные устойчи-

вые трансформации личности, отражающие ее психологическую готов-

ность к самоформированию, самопреобразованию, саморазвитию и при-

ращению личностного потенциала. 

Субъектная позиция закономерно проявляется во всех сферах жиз-

ни индивида, следовательно, можно говорить о полисистемности субъек-

та, о многомерности, многофункциональности, многогранности его субъ-

ектной позиции. В каждой сфере жизнедеятельности субъектная позиция 

проявляется по-разному, однако принципы и цельность внутреннего «Я» 

при этом остаются неизменными. 
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Проведенное теоретико-методологическое исследование не исчер-

пывает всего круга вопросов, связанных с закономерностями и принци-

пами обучения и воспитания в высшей школе, и открывает перспективы 

дальнейшего осмысления данной проблематики. Определенный интерес 

представляет рассмотрение психолого-педагогического механизма субъек-

тного-ролевого подхода к проблеме формирования и становления субъек-

тной позиции студента: освоения субъектом различных социально-про-

фессиональных ролей в областях программирования, проектирования 

и прогнозирования, самоменеджмента, самомониторинга и экспертизы 

профессиональной деятельности. 
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ДИАГНОСТИКА ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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Аннотация. Введение. Многократно увеличившиеся в последнее время 

миграционные потоки, связанные в том числе с трудовой международной ми-

грацией, и сопутствующие им участившиеся конфликты на национальной 

почве непосредственно коснулись сферы образования, так как нетерпимость 

к представителям других культур наиболее радикально проявляется прежде 

всего среди молодежи. На фоне этих процессов актуализируется проблема 

подготовки педагогов, способных справляться со своими профессиональными 

обязанностями в условиях этнического и религиозного многообразия. Поли-

культурная компетентность в профессиональном стандарте педагога причис-

ляется к числу базовых. Вместе с тем в обязательных результатах освоения ос-

новных программ педагогических специальностей компоненты поликультур-

ного образования прописаны недостаточно полно и четко. 

Цель публикации – обсуждение необходимости изменения предметного 

содержания профессиональной подготовки учителей в федеральном универ-

ситете с учетом специфики многонациональной региональной среды и обосно-

вание целесообразности регулярной диагностики развития поликультурной 

компетентности у будущих педагогов для отслеживания динамики запланиро-

ванных личностных новообразований и своевременной их коррекции. 

Методология и методы. Методологической базой исследования явились 

межкультурный, системный и деятельностный подходы как наиболее релеван-

тные, с точки зрения авторов, для современного этапа профессионально-пе-

дагогической подготовки. Использовались теоретические и эмпирические ме-

тоды изучения сформированности компонентов поликультурной компетен-

тности студентов; применялись интервьюирование и анкетирование учащих-

ся, методики количественно-качественного и контент-анализа. 

Результаты и научная новизна. Представлен опыт комплексной диаг-

ностики уровня поликультурной компетентности студентов педагогических 

специальностей Сибирского федерального университета (Красноярск). Анализ 

результатов мониторинга послужил базой для создания модели формирования 

компонентов данной компетентности, обязательной для педагога, осуществля-
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ющего свою профессиональную деятельность в многонациональной и много-

конфессиональной среде. Описаны механизмы организации процесса разви-

тия поликультурной компетентности на целевом, содержательном, личнос-

тном, стратегическом, организационном и технологическом уровнях. 

Практическая значимость. Материалы исследования будут полезны ра-

ботникам образования для повышения качества подготовки педагогов в час-

ти формирования поликультурной компетентности; учителям школ, работа-

ющим в многонациональных классах с детьми-мигрантами, обучение которых 

требует не только знания предмета, но и способов социализации школьников 

исходя из их национальных особенностей. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов, 

поликультурная компетентность, межнациональные отношения, толеран-

тность, идентичность, электронная платформа непрерывного образования, 

траектория личностного и профессионального развития, информированность, 

диагностика. 
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Abstract. Introduction. Nowadays, repeatedly increasing migration flows 

connected with labor international migration and cocurrent frequent ethnic con-

flicts directly touched upon the education as intolerance to representatives of ot-

her cultures is most considerably shown among youth. Taking into account those 

processes, the problem of teachers’ training capable to cope with their professi-

onal duties in the conditions of ethnic and religious variety is brought into focus. 

Polycultural competence of the professional standard of the teacher is counted as 

a basic one. At the same time, the components of polycultural education are in-

sufficiently fully and accurately registered in obligatory results of development of 

the main programs of pedagogical specialties. 
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The aim of the present publication is to discuss the need of subject content chan-

ges of teachers’ vocational training at Federal University taking into account the speci-

fics of the multinational regional environment and justification of expediency of regular 

diagnostics development of polycultural competence among future teachers for dyna-

mics tracking of the planned personal new growths and their timely correction. 

Methodology and research methods. The research is based on cross-cultu-

ral, theoretical and activity-based studies as the most relevant ones for the pre-

sent stage of professional and pedagogical training. Theoretical and empirical 

methods of studying of formation of components of poly-cultural competence of 

students are used; interviewing and questioning of students, methods of quantita-

tive-qualitative and content analysis are applied. 

Results and scientific novelty. The experience of complex diagnostics of level 

of polycultural competence of students of pedagogical specialties of the Siberian 

Federal University is presented (Krasnoyarsk). The analysis of monitoring results 

served as basis for creation of the model of components formation of this compe-

tence which is obligatory for a teacher carrying out the professional activity in the 

multinational and multireligious environment. The mechanisms of the organizati-

on of development of poly-cultural competence are described at the target, sub-

stantial, personal, strategic, organizational and technological levels. 

Practical significance. The research materials will be useful for educators to 

improve the quality of teacher training in terms of multicultural competence for-

mation; school teachers working in multinational classes with migrant children 

whose training requires not only knowledge of the subject, but also the ways of 

socialization judging from national or religious specifics. 

Keywords: Professional training of future teachers, polycultural competence, in-

terethnic relations, tolerance, identity, electronic platform for continuous education, tra-

jectory of personal and professional development, awareness, evaluation. 
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Введение 
Несмотря на исторически сложившийся многонациональный состав 

населения России и успешный опыт совместного проживания представи-

телей разных культур и религий на одной территории, современная поли-
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этническая ситуация в стране вызывает тревогу и требует систематичес-

кого анализа, который актуализируется в связи с увеличившимися мигра-

ционными потоками (в том числе трудовой миграцией), участившимися 

конфликтами на национальной почве, ростом нетерпимости к представи-

телям других культур, особенно в молодежной среде. 

Миграционные процессы в Сибири имеют особо выраженную спе-

цифику. По данным Красноярскстата, Красноярский край в последнее 

время стал регионом с активной миграцией населения: только в 2016 г. 

прирост международных мигрантов составил 5985 человек (подавляющее 

большинство которых прибывает из государств – участников СНГ)1. 

Социологические исследования в различных российских регионах 

и Красноярском крае подтверждают риски, связанные с иностранной 

трудовой миграцией и межнациональными отношениями, что проявляет-

ся в мигрантофобии, распространении негативной информации о межна-

циональных отношениях в СМИ, недовольстве населения проживанием 

в многонациональной среде [1]. По результатам мониторинга межнаци-

ональных и межконфессиональных отношений, проведенного Федераль-

ным агентством по делам национальностей (ФАДН) и Всероссийским цен-

тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти каждый третий 

россиянин (30%) полагает, что за последние 15 лет отношения между 

людьми разных национальностей в стране ухудшились; улучшение отме-

чает каждый четвертый (24%), отсутствие изменений в отношениях кон-

статируют 38%. Более половины россиян считают, что многонациональ-

ность приносит России больше пользы, чем вреда. Однако каждый чет-

вертый видит в многонациональности скорее проблему для страны, чем 

благо. Многонациональность считают злом для России люди преимуще-

ственно молодого и среднего возраста (18–30 лет) [2]. 

Согласно исследованию С. Р. Хайкина и С. Б. Бережковой, прове-

денному в 2016 г., Красноярский край – регион с высоким показателем 

негативного отношения к многонациональному составу (более 30%) и низ-

ким уровнем толерантности к многонациональности (до 50%) [2]. 

Несколько утешительней выглядят данные, полученные Р. Г. Рафи-

ковым и Д. О. Труфановым в ходе изучения тех же проблем в Краснояр-

ском крае: 50% граждан довольны и скорее довольны многонациональ-

                                                 
1 Социально-экономическое положение Красноярского края в январе-нояб-

ре 2016 года: доклад, № 1.37.1; г. Красноярск, декабрь, 2016 г. [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/reso-
urces/087653004f58f1b5b53bff62f1bb3970/1.37.1–11.doc. 
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ностью региона, негативное отношение продемонстрировали лишь 17% 

респондентов (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Отношение к многонациональной среде жителей Красноярского края 
Fig. 1. Attitude to the multinational environment of the residents of the 

Krasnoyarsk Territory 

Для формирования благоприятной поликультурной среды на уровне 

государства реализуются различные законодательные инициативы, госу-

дарственные программы российского и регионального уровня. Одним из 

основных агентов продвижения и укрепления ценностей многообразия 

и равноправия различных религий и национальностей выступает образо-

вание. Все большую важность приобретает реализация принципов поли-

культурного образования в течение всей жизни, развитие поликультурной 

компетентности как личностного качества учащегося и значимой состав-

ляющей профессиональной компетентности современного педагога. 

На территории Красноярского края проживают представители 

159 национальностей. Около 15% обучающихся школ края – дети из се-

мей трудовых мигрантов, наибольшая концентрация этих учащихся – 

в городах Норильск, Красноярск, Канск и Шарыпово (от 20 до 45%) [1]. 

В многонациональных школах для решения задачи социокультурной 

адаптации и интеграции детей из семей мигрантов внедряются и осва-

иваются образовательные программы, проводятся воспитательные мероп-

риятия, используются ресурсы открытого доступа1. 

                                                 
1 Концепция развития воспитания в системе общего образования Краснояр-

ского края до 2020 года. 
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Вместе с тем имеется несоответствие между признанием необходи-

мости поликультурного образования в условиях этнокультурного многооб-

разия страны в целом и Красноярского края в частности и его недоста-

точностью в практике высшей школы. Актуальность формирования поли-

культурной компетентности в становлении личности и профессиональном 

развитии педагога не подвергается сомнению. В то же время в обязатель-

ных результатах освоения основных образовательных программ педагоги-

ческих специальностей компоненты поликультурного образования не про-

писаны в должной мере четко и полно. 

В федеральном государственном стандарте высшего образования 

поликультурная компетентность не выделяется как ключевая, но ее эле-

менты входят в список общекультурных компетентностей. Для будущих 

педагогов в отличие от выпускников других направлений подготовки эта 

компетентность является профессиональной, что отражено в професси-

ональном стандарте педагога. В свете этого актуален поиск методов раз-

вития и диагностики компонентов поликультурной компетентности сту-

дентов педагогических направлений. 

Межкультурный подход к профессионально-педагогической подго-

товке на современном этапе представляется наиболее релевантным, по-

этому мы предприняли попытку создать комплексную модель формирова-

ния и определения уровня поликультурной компетентности студентов. 

В данной публикации описана часть исследования, целью которой было 

выявление возможностей системного оценивания компонентов такой 

компетентности. 

Апробация системы оценивания готовности будущих учителей к про-

фессиональной деятельности в поликультурной среде происходила на базе 

Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 

университета (ИППС СФУ). В эксперименте принимали участие студенты 

с 1-го по 4-й курс. На основе результатов диагностики были составлены ре-

комендации по изменению содержания образовательной программы с уче-

том многонациональной среды вуза и специфики региона и с привлечением 

ресурсов неформального и информального обучения. 

Обзор литературы 
По мнению С. А. Хазова и Ф. Р. Хатит, поликультурная подготовка 

будущего педагога включает два взаимосвязанных аспекта: его подготов-

ку к жизнедеятельности в поликультурном обществе и обретение им ком-

петентности для профессионального осуществления образовательного 

процесса в поликультурном пространстве [3]. 
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Поликультурная компетентность определяет продуктивную жизне-

деятельность личности, ее способность ориентироваться в различных сфе-

рах социальной и профессиональной жизни, гармонизирует внутренний 

мир и отношения с обществом [4]. 

В отчете Института будущего (The Institute for the Future, USA), спе-

циализирующегося на прогнозировании, в 2011 г. была представлена 

«Карта профессиональных навыков будущего» (Future Work Skills 2020 Sum-

mary Map), в которой обозначены наиболее востребованные качества 

и умения в технологически продвинутом изменяющемся мире в текущем 

десятилетии (до 2020 г.) для выстраивания успешной профессиональной 

карьеры [5]. Карта включает межкультурную компетентность (Cross 

Cultural Competency) как одну из ключевых компетенций для работы 

в поликультурной среде и продуктивного взаимодействия с представите-

лями различных национальностей [6]. 

В рамках проекта «Форсайт Компетенций – 2030» при поддержке 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Московской школы управ-

ления «Сколково» было проведено широкомасштабное исследование клю-

чевых компетенций будущего. В «Атласе новых профессий»1, где описаны 

перспективные отрасли и профессии на ближайшие 15–20 лет, среди 

важнейших «надпрофессиональных навыков и умений» указываются 

мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским 

и знание второго языка, понимание национального и культурного контек-

ста стран-партнеров, понимание специфики работы в других странах) 

и умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми. 

В документах Совета Европы подчеркивается: «Для того чтобы кон-

тролировать проявления расизма, ксенофобии и развития климата нето-

лерантности, образование должно “оснастить” молодых людей межкуль-

турными компетенциями, такими как принятие различий, уважение дру-

гих и способность жить с людьми других культур, языков и религий»2. 

Межкультурное образование, опирающееся на признание уникаль-

ности и разнообразия культур, идеи равенства и терпимости, доброжела-

тельный конструктивный диалог, активное участие в социальных демок-

ратических процессах, служит интеллектуальному и духовному обогаще-

нию граждан [7, 8]. М. Рей настаивает на том, что роль образовательных 

организаций состоит не только в одностороннем приспособлении иммиг-

                                                 
1 Атлас новых профессий [Электрон. ресурс]. Москва: Агентство стратеги-

ческих инициатив – МШУ «Сколково», 2014. 168 с. Режим доступа: http://www. 
skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf. 

2 Совет Европы: Симпозиум по теме «Ключевые компетенции для Европы»: 

доклад DECS / SC / Sec. (96) 43. Берн, 1996. 
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рантов к ограничениям принимающего общества, но и в воспитании мес-

тной и международной солидарности [9]. 

Развитие поликультурного образования обеспечивается формирова-

нием поликультурной компетентности, однако единого подхода к ее опре-

делению нет. В качестве синонимов-аналогов этого понятия предлагаются 

межкультурная компетентность (Е. Б. Быстрай); культура межнациональ-

ного общения (Р. А. Коновалова); межкультурная коммуникативная ком-

петенция (И. Л. Плужник); лингвосоциокультурная компетенция (Н. Б. Шиха-

нян); транскультурные коммуникативные умения (Р. А. Коновалова) и др. 

Зарубежные исследователи экстраполируют проблему сущности 

поликультурной компетентности в плоскость общения представителей 

различных культур, занимающихся экономикой, бизнесом, торговлей, 

а также промышленной деятельностью. Американский ученый Б. Рубен 

использует в своих трудах термин «межкультурная коммуникативная 

компетентность», акцентируя значимость коммуникативных способнос-

тей субъектов, вступающих в межкультурное профессиональное взаимо-

действие [10]. 

Известные определения поликультурной компетентности, ее компо-

ненты и содержание представлены в табл. 1. Исследователи в качестве 

составляющих ее элементов называют различные знания, умения, навы-

ки, способности, мотивы, ценности, убеждения, опыт, личностные каче-

ства. Одни видят данную компетентность как интегральное личностное 

качество человека, другие – как совокупность качеств, которые позволя-

ют успешно справляться с решением проблем. 

Таблица 1 

Определения поликультурной компетентности 

Table 1 

Definitions of multicultural competence 

Автор 
Название, концептуальная 

идея, определение 

Структура, компоненты, 
составляющие поликультурную 

компетентность 
 

1 2 3 

А. Тодд, 
М. Лэнигэн 
[11] 

Межкультурная коммуника-
тивная компетенция. 
Подчеркивается интерак-
тивный аспект данной ком-
петенции 

Сумма знаний, способнос-
тей и мотиваций партнеров 
по общению 

П. Педерсен 
[12] 

Межкультурная компетен-
ция. 

Способность участников об-
щения воспринимать и по-
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1 2 3 

Определяется значимость 
психологического аспекта 

нимать друг друга в процес-
се межкультурной коммуни-
кации 

Д. М. Бен-
нет [13] 

Интеркультурная компетен-
тность. 
Развитие чувствительности 
к межкультурным пробле-
мам, межкультурным прак-
тикам, любопытства и ког-
нитивной гибкости и углуб-
ление знаний о культурном 
шоке, предрассудках, ра-
сизме, различиях в ценнос-
тях и других возникающих 
проблемах 

Состоит из разнообразных 
познавательных, аффектив-
ных и поведенческих навы-
ков, которые поддерживают 
взаимодействие в различ-
ных культурных контекстах 

А. Д. Карны-
шев [14] 

Межкультурная компетен-
тность – комплекс социаль-
ных навыков и способнос-
тей, при помощи которых 
индивидуумом успешно осу-
ществляется общение с пар-
тнером из других стран как 
в профессиональном, так 
и бытовом контексте. 
Межкультурная коммуника-
тивная компетентность как 
одна из основных составля-
ющих межкультурной ком-
петентности – способность 
эффективно осуществлять 
коммуникацию с партнерами 
из других стран с учетом эт-
нопсихологических способ-
ностей 

Навыки и способности про-
дуктивно выстраивать меж-
культурные деловые и лич-
ные отношения с предста-
вителями других культур. 
Компоненты: 
● психофизиологические 
свойства личности; 
● направленность личности 
как совокупность ценност-
ных ориентаций и мотивов; 
● способности, знания, уме-
ния, навыки; 
● самооценка и самоуваже-
ние; 
● коммуникативные качест-
ва как средства межличност-
ного общения 

Э. Холл [15] Межкультурная коммуника-
ция. 
Тесная связь между культу-
рой и коммуникацией, вза-
имосвязь культуры и комму-
никации, необходимость 
обучения культуре 

Структура включает меж-
культурную сенситивность 
и терпимость к различиям 
в культуре, а также к исто-
рическому наследию групп, 
вовлеченных во взаимодей-
ствие 

Д. П. Бавук, 
Р. Брислин 
[16] 

Межкультурная компетен-
тность/ межкультурная сен-
зитивность как реакция ин-
дивида на культурные раз-
личия и специфику воспри-

Биопсихическе (психофизи-
ологическиме) свойства; на-
правленность личности; спо-
собности, знания и умения; 
самооценка и самоуваже-
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1 2 3 

ятия людей других культур ние; коммуникативные ка-
чества 

Р. Р. Агадул-
лин [17] 

Поликультурная компетент-
ность – важнейшая профес-
сиональная компетентность 
современного учителя. Ин-
тегрированный результат 
учебной деятельности, педа-
гогической практики, вне-
учебной воспитательной ра-
боты, а также их самодетер-
минационных аналогов (са-
мообразования, самообуче-
ния, самовоспитания) 

Система педагогических 
умений, представляющих 
собой совокупность последо-
вательно развертывающих-
ся действий, часть из кото-
рых может быть автомати-
зирована (навыки), осно-
ванных на теоретических 
знаниях и направленных на 
решение задач развития 
гармоничной личности. 
Элементы: аксиологический; 
теоретический; технологи-
ческий; личностный; орга-
низационно-коммуникатив-
ный; интегративный; адап-
тивный  

С. К. Бон-
дырева [18] 

Толерантность – способность 
индивида без возражений 
и противодействия воспри-
нимать отличающиеся от 
его собственного мнения об-
раз жизни, характер пове-
дения и какие-либо иные 
особенности других индиви-
дов, это доминанта отказа 
от агрессии 

Естественная и проблемная 
толерантность. 
Проблемная толерантность 
делится на четыре разновид-
ности: толерантность подчи-
нения, толерантность выго-
ды, толерантность умысла, 
толерантность воспитаннос-
ти 

Т. Ю. Гурь-
янова [19] 

Поликультурная компетен-
тность – интегративное ка-
чество личности будущего 
специалиста, формирующе-
еся в процессе обучения, 
включающее систему поли-
культурных знаний, умений, 
навыков, интересов, пот-
ребностей, мотивов, ценнос-
тей, поликультурных ка-
честв, опыта, социальных 
норм и правил поведения, 
необходимых для повсед-
невной жизни и деятельнос-
ти в поликультурном обще-
стве, реализующееся в спо-
собности решать задачи 

Критерии и показатели по-
ликультурной компетентнос-
ти студентов: 
● когнитивный (полнота по-

ликультурных знаний – ин-
формированность); 
● мотивационно-ценност-
ный (толерантность, бескон-
фликтность, эмпатия); 
● деятельностный (сформи-
рованность поликультурных 
умений и навыков); 
● наличие опыта позитивно-
го взаимодействия с пред-
ставителями разных культур 
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1 2 3 

профессиональной деятель-
ности в ходе позитивного 
взаимодействия с предста-
вителями разных культур 
(национальностей, рас, ве-
рований, социальных групп) 

А. П. Садо-
хин [20] 

Межкультурная компетен-
ция – это 

● способность сформировать 

в себе чужую культурную 
идентичность, что предпо-
лагает знание языка, цен-
ностей, норм, стандартов 
поведения другого комму-
никативного сообщества; 
● способность достигать ус-
пеха при контактах с пред-
ставителями иного культур-
ного сообщества даже при 
недостаточном знании ос-
новных элементов культуры 
своих партнеров. 
Межкультурная компетен-
ция рассматривается как 
важная составляющая соци-
окультурной компетенции 

Элементы межкультурной 
компетенции: 
● аффективные (эмпатия 
и толерантность – базис для 
эффективного межкультур-
ного взаимодействия); 

● когнитивные (культурно-

специфические знания, ко-
торые служат основой для 
адекватного толкования 
коммуникативного поведе-
ния представителей иной 
культуры); 
● процессуальные (страте-
гии, конкретно применя-
ющиеся в ситуациях меж-
культурных контактов) 

С. А. Хазо-
ва, 
А. М. Хупса-
рокова [21] 

Поликультурная компетен-
тность – интегративное лич-
ностно-профессиональное 
качество, обусловливающее 
его способность эффективно 
участвовать в социальных 
процессах поликультурного 
общества, осуществлять 
межкультурное взаимодей-
ствие, учитывать поликуль-
турный состав субъектов 
профессиональной деятель-
ности и использовать его ха-
рактеристики и особенности 
для решения педагогичес-
ких задач, а также осу-
ществлять поликультурное 
воспитание учащихся 

Структурные компоненты: 
● когнитивный (знания 
и умения); 
● мотивационно-ценнос-
тный (освоение гуманисти-
ческих ценностей, толерант-
ное отношение к представи-
телям иных групп и мотива-
ция к межкультурному вза-
имодействию); 

● деятельностно-поведенчес-
кий (умения разрешать 
межкультурные проблемы, 
эффективно действовать 
в поликультурной среде). 
Предметно-содержательные 
компоненты: 

● общесоциальный; 

● профессиональный 
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Т. В. Жуко-
ва [22] 

Кросскультурная компетен-
ция: 
сфера коммуникативной де-
ятельности личности, кото-
рая в силу своей кросскуль-
турной обусловленности 
воспринимается ею как ес-
тественная, сама собой ра-
зумеющаяся 

Среди множества компо-
нентов наиболее важным 
считается знание истории 
культуры своего этноса, ее 
традиций. 
Критерии кросскультурной 
компетентности: 

● поликультурная осведом-

ленность; 

● культурная идентичность; 

● нормативная идентич-

ность  

Е. А. Неча-
ева [23] 

Поликультурная компетент-
ность педагога – интегратив-
ное личностно-профессио-
нальное качество, обуслов-
ливающее его способность 
эффективно участвовать 
в социальных процессах по-
ликультурного общества, 
осуществлять межкультур-
ное взаимодействие, учиты-
вать поликультурный состав 
субъектов профессиональ-
ной деятельности и исполь-
зовать его характеристики 
и особенности для решения 
педагогических задач, а так-
же осуществлять поликуль-
турное воспитание обуча-
ющихся 

Включает: 

● знание функций мульти-
культурного коллектива уча-
щихся; 
● знание особенностей и ос-
новных ценностей пред-
ставленных в коллективе 
культур; 
● умение предвидеть воз-
можные взаимоотношения 
внутри классного коллекти-
ва и с родителями; 
● знание сущностной харак-
теристики мультикультурно-
го коллектива учащихся; 
● способность вносить кор-
рективы в собственную пе-
дагогическую деятельность, 
в содержание воспитатель-
ной работы 

Л. И. Макси-
мова [24] 

Поликультурная компетен-
тность будущих педагогов – 
это ценностно-смысловое 
профессионально-личност-
ное свойство, интегрирую-
щее системные научные зна-
ния, творческие умения, на-
выки, опыт деятельности, мо-
тивы и ценности, характери-
зующее способность и готов-
ность будущего учителя к осу-
ществлению функциональ-
ного сотрудничества с пред-

Целостная структура, обра-
зующаяся в результате ин-
теграции всех видов де-
ятельности субъектов обра-
зовательного процесса 
(учебной, внеучебной, науч-
но-исследовательской, учеб-
но-профессиональной) и их 
самодетерминационных 
аналогов (самообразования, 
самообучения, самовоспита-
ния) 
Компоненты: 
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ставителями других культур 
и к обеспечению межкультур-
ного, межэтнического и меж-
личностного взаимодейст-
вия учащихся в поликуль-
турном мире, в том числе 
в поликультурном образова-
тельном пространстве 

● когнитивный (системные 
культуроведческие и языко-
вые знания); 
● деятельностный (умения, 
навыки, опыт деятельности 
в поликультурной образова-
тельной среде и культуросо-
образного поведения); 
● аксиологический (ценнос-
ти, установки, мотивы, спо-
собности и качества личнос-
ти, готовой к жизни и педа-
гогической деятельности 
в поликультурном сообще-
стве) 

Г. Б. Мини-
баева [25] 

Поликультурная компетен-
тность – совокупность ком-
петенций, которая является, 
в свою очередь, частью сис-
темы основных компетен-
ций, формирующихся у сту-
дентов в процессе образова-
ния 

Культура знаний (высокий 
уровень знаний о культур-
ном многообразии цивили-
зации как в пространстве, 
так и во времени); культура 
поведения (его виды и фор-
мы, соответствующие поли-
культурной среде); эмоци-
ональная культура; культура 
саморазвития в поликуль-
турной среде 

 

Несмотря на различия в контекстном наполнении понятия поли-

культурной компетентности, большинство ученых единодушно указывают 

на ее общесоциальный характер. По мнению А. П. Садохина, межкультур-

ная компетенция представляет собой сложную комбинацию не только 

знаний исключительно культурных стандартов изучаемого языка, сходств 

и различий своей и иной культуры, но и умений, навыков, качеств и спо-

собностей личности [28]. Объективность такой позиции обосновывается 

на примере обобщения практического опыта ведущих специалистов, ра-

ботодателей, а также социального запроса, отраженного в европейском 

проекте «Определение и отбор ключевых компетентностей» (DeSeCo). 

Основы поликультурности человека начинают закладываться в пер-

вые годы жизни ребенка и базируются на общечеловеческих ценностях, 

в частности на чувстве патриотизма [27]. Однако поликультурная компе-

тентность педагога складывается на этапе профессионального образова-

ния, в период получения среднего профессионального или высшего обра-

зования [29]. 
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Сравнивая разные точки зрения, нетрудно заметить, что авторы 

выделяют одинаковые критерии поликультурной компетентности учите-

ля, лишь выражая их в разной терминологии. Так, А. М. Хупсарокова 

и Ф. П. Хакунова указывают следующие из них: 

● осознание поликультурных особенностей ученического коллекти-

ва, уважительное отношение к ним; 

● умение действовать сообразно культурным особенностям субъек-

тов педагогической деятельности, сохраняя при этом собственную куль-

турную идентичность; 

● способность организовывать эффективное культурное взаимодей-

ствие [26]. 

Поликультурная подготовка будущих педагогов в системе професси-

онального образования включает два взаимосвязанных направления: 

● общесоциальное – теоретическая, мотивационная и практическая 

подготовка к жизни и конструктивному межличностному взаимодей-

ствию в поликультурном обществе; 

● профессиональное – теоретическая, мотивационная и практичес-

кая подготовка к конструктивному межкультурному взаимодействию 

с субъектами педагогической деятельности и к осуществлению образова-

тельного процесса с опорой на идеи поликультурного образования [21]. 

Формирование обсуждаемой компетентности подразумевает сис-

темную целенаправленную работу на протяжении всего периода обучения 

в вузе с регулярным отслеживанием динамики запланированных личнос-

тных изменений. 

Материалы и методы 
В ходе реализации проекта РГНФ № 16-16-24005 «Развитие научно-

образовательного комплекса Красноярского края средствами электронной 

платформы непрерывного образования (PL2S)» в 2016–2017 гг. командой 

ИППС СФУ было проведено масштабное исследование компонентов поли-

культурной компетентности на основе валидированных и авторских мето-

дик оценивания толерантности, идентичности и информированности обу-

чающихся на различных курсах [30]. 

Поликультурная компетентность оценивалась по следующим крите-

риям, выделенным Е. А. Нечаевой, Т. Ю. Гурьяновой, Л. И. Максимовой, 

З. Н. Сафиной, С. А. Хазовой, А. М. Хупсароковой: 

● когнитивному, включающему спектр знаний и теоретических уме-

ний, необходимых для эффективной жизнедеятельности в поликультур-

ной среде; 
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● мотивационно-ценностному, характеризующемуся освоением гу-

манистических ценностей, относящихся к жизни в поликультурном обще-

стве, толерантными отношениями к представителям иных социально-

культурных групп и мотивацией к межкультурному взаимодействию; 

● деятельностно-поведенческому, состоящему из умений разрешать 

межкультурные проблемы, эффективно действовать в поликультурной 

среде, осуществлять активное взаимодействие с представителями различ-

ных культур. 

В ходе исследования были использованы валидированные методики 

оценивания компетентности, в том числе адаптированные авторским 

коллективом по трем индикаторам: 

● толерантность (мотивационно-ценностный компонент); 

● идентичность (деятельностно-певеденческий компонент); 

● информированность (когнитивный компонент). 

Экспериментальная проверка эффективности разработанного ин-

струментария осуществлялась посредством эмпирического изучения ди-

намики развития поликультурной компетентности у бакалавров 1–4-х кур-

сов (выборка – 190 человек), обучающихся по укрупненной группе специ-

альностей «Образование и педагогические науки» в ИППС СФУ. 

Анализ динамики социальной дистанции, которую студенты уста-

навливают по отношению к представителям различных национальностей, 

был интерпретирован при помощи шкалы Богардуса в модификации 

В. Сергеева (индекс от 1 до 2 – слияние; от 3 до 5 – толерантность; от 6 до 

7 – изоляция или ксенофобия) [31]. Значение «1» (минимальная дистанция) 

означало готовность принимать в своем крае представителей другой на-

циональности в качестве члена семьи; «2» – готовность быть близкими 

друзьями с представителями других национальностей; «3» – быть соседя-

ми, проживать на одной улице; «4» – быть коллегами по работе; «5» – жить 

с ними в одном городе, поселке; «6» – согласие видеть их как жителей 

края; «7» – желание не видеть их в своем крае. 

Результаты исследования 

В табл. 2 размещена характеристика студентов, принявших участие 

в исследовании. Респондентами были преимущественно девушки (92,6%), 

что объясняется спецификой контингента учащихся на педагогических 

направлениях вузов. Только на 3-м курсе среди респондентов оказалось 

11,8% мужчин. 
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Таблица 2 

Характеристика состава респондентов по половому и национальному признакам 

Table 2 

Gender and national composition of respondents 

Пол Национальность 

женский мужской русские другие 
Курс 

Количе-
ство 

студен-
тов 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1-й 35 33 94,3 2 5,7 26 74,3 9 25,7 

2-й 58 56 96,5 2 3,5 52 89,6 6 10,4 

3-й 45 37 82,2 7 11,8 41 91,1 4 8,9 

4-й 52 50 96,1 2 3,9 45 86,5 7 13,5 

Итого 190 176 92,6 13 7,4 164 86,3 26 13,7 

 
Показатели толерантности (мотивационно-ценностный ком-

понент поликультурной компетентности). Выяснилось, что доволь-

ны или скорее довольны проживанием в многонациональной среде от 

45,5 до 59,6% студентов (рис. 2). Особый интерес вызывает пролонгиро-

ванное исследование позиций респондентов в отсроченном периоде при 

переходе на следующий курс обучения. К выпускному курсу число поло-

жительно воспринимающих многонациональный состав населения реги-

она возрастает и снижается количество учащихся с негативным отноше-

нием к таким реалиям. Остаточно значимым (от 26,9% на 4-м курсе до 

33,3% на 3-м) выглядит показатель респондентов, индифферентно отно-

сящихся к проживанию в многонациональной среде. Некоторые флукту-

ации на старших курсах по нейтральным и отрицательным позициям не 

позволяют сделать однозначный вывод об аккумулятивном эффекте про-

цессов поликультурного воспитания и образования в университете. Необ-

ходимы дополнительные исследования, валидированные методы оценива-

ния и глубинные интервью респондентов. 

Важным для исследования был вопрос о мультирелигиозной палитре 

Красноярского края и отношении к иноверцам коренного населения. Об-

наружилось преобладание среди респондентов тех, кто доволен мультире-

лигиозностью социума, в котором они проживают, или равнодушен к это-

му. Причем число недовольных от курса к курсу снижается (с 17,7 до 

9,6%). Рост религиозной толерантности зафиксирован и в ходе предыду-

щих социологических исследований, но для окончательных утверждений 

и интерпретации также требуется дополнительное изучение данного ас-

пекта поликультурности (рис. 3). 
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Рис. 2. Отношение студентов к проживанию в многонациональной среде, % 
Fig. 2. Attitude of students to living in multinational environment, % 
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Рис. 3. Отношение студентов к проживанию в мультирелигиозной среде, % 
Fig. 3. Attitude of students to living in multireligious environment, % 

От 20 до 32% будущих педагогов сообщили, что существуют группы 

национальностей, к которым они не испытывают дружеских чувств. Для 51–

60% респондентов таких национальностей не существует, хотя отдельные их 

представители вызывают неприязнь. Толерантную позицию обозначили от 
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11,7 до 21,5% студентов, причем наибольший уровень толерантности был от-

мечен у старшекурсников, что имплицитно свидетельствует о положитель-

ном эффекте поликультурного образования в ИППС СФУ (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Наличие национальностей, к которым студенты не испытывают 
дружеских чувств, % 

Fig. 4. Nationalities which students have no friendly feelings to, % 

Все бакалавры находятся в пределах толерантного отношения к пред-

ставителям других национальностей (рис. 5). Более открыты учащиеся для 

контактов с представителями восточноевропейских стран (Украины, Бе-

лоруссии) (И ≈ 3,33) и готовы быть соседями с ними. Значительнее дистанция 

с представителями стран Центральной Азии и Закавказья (И ≈ 4,13 и 4 соот-

ветственно), с ними респонденты согласны быть скорее коллегами по ра-

боте/ учебе. Самая большая дистанция установлена по отношению к пред-

ставителям Китая (И ≈ 4,2), однако студенты также готовы видеть их 

в качестве сокурсников и сослуживцев. 

Показатели информированности (когнитивный компонент 
поликультурной компетентности). Выявлен низкий уровень осве-

домленности студентов о национальной палитре края (от 8 до 20%), при-

чем все более снижающийся к старшим курсам (рис. 6). От 37 до 49% зат-

руднились ответить на данный вопрос анкеты и от 35 до 48% дали невер-

ные ответы. Слабая осведомленность учащихся о своем регионе указыва-

ет на то, что знаниевый компонент не развивается в достаточной мере 

в течение обучения в вузе. 
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Рис. 5. Индекс социальной дистанции по отношению к представителям 
разных стран (по шкале В. Сергеева) 

Fig. 5. Index of social distance towards members of different countries  
(on-scale by V. Sergeev) 

 

 

Рис. 6. Результаты ответа на вопрос о количестве национальностей, 
проживающих в Красноярском крае, % 

Fig. 6. Results of the answer to the question about the number of 
nationalities that live in the Krasnoyarsk Territory, % 
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В Красноярском крае действует свыше 70 национально-культурных 

объединений (в том числе молодежных) – активных агентов интеграции 

и нормализации межэтнических отношений в многонациональном реги-

оне. Однако о наличии таких организаций в регионе осведомлены лишь 

от 16 до 29% студентов. Около 50% респондентов не обладают точной ин-

формацией по данному поводу, но отметили, что «что-то слышали об 

этом», а от 20 до 38% пребывают в полном неведении (рис. 7). Данные 

факты, возможно, связаны с недостаточной активностью молодежных 

национально-культурных автономий (НКА) в СМИ и особенно в социаль-

ных сетях. Со стороны вуза необходимо усилить меры по вовлечению сту-

дентов педагогических направлений в различные поликультурные образо-

вательные события, организуемые НКА на территории Красноярского 

края, включить в учебный план межкультурную практику по организации 

поликультурных событий совместно с представителями НКА. 

 

 

Рис. 7. Осведомленность студентов о существовании в Красноярском крае 
национально-культурных объединений (общественных организаций, 
объединяющих представителей тех или иных национальностей), % 

Fig. 7. Students’ awareness of the existence in the Krasnoyarsk Territory 
of national cultural associations (public organizations that unite 

representatives of various nationalities), % 

По поводу религиозной палитры края почти 100% опрошенных ука-

зали, что в регионе проживают христиане и от 84 до 97% осведомлены 

о представителях ислама. В то же время о наличии в крае жителей, испо-

ведующих другие религии, информировано значительно меньшее число 

опрошенных. Так, на существование в регионе католицизма указали от 

50 до 74%, буддизма – 53–62%, старообрядчества – 33–42%, иудаизма – 

28–57%. Упоминания об остальных религиях единичны (рис. 8). 
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Рис. 8. Осведомленность студентов о конфессиональной принадлежности 
населения, проживающего в Красноярском крае, % 

Fig. 8. Students’ awareness of population confessions at the Krasnoyarsk 
Territory, % 

Большинство студентов (от 78 до 93%) не вспомнили ни одного поли-

культурного события в Красноярском крае за последний год. Вместе с тем 

респонденты не отметили и ни одного серьезного случая межнациональных 

конфликтов на территории региона, несмотря на их присутствие. 

Показатели идентичности (деятельностно-поведенческий ком-
понент). Студентам был предложен ряд утверждений, на основе которых вы-

яснялось, каким образом они позиционируют себя: как гражданина Рос-

сийской Федерации, жителя своего региона, жителя своего города, представи-

теля своей национальности, приверженца своей религии. Варианты ответов 

выглядели следующим образом: 1 – совершенно неважно, 2 – скорее неважно, 

3 – безразлично, 4 – скорее важно, 5 – очень важно. Согласно полученным от-

ветам, для студентов скорее важно ощущать себя представителем своей стра-

ны (гражданская идентичность) и своей национальности (этническая идентич-

ность); религиозная же идентичность не имеет для них особого значения. Ос-

тается неясным, связано ли это с тем, что все религии в глазах учащихся рав-

ны и имеют право на свободное существование, или же с отрицанием религии 
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и негативным отношением к представителям других конфессий (хотя ранее 

студенты отметили положительное либо индифферентное отношение к ним). 

Обозначенные позиции можно толковать двояко: или будущие педагоги имеют 

достаточное представление о различных религиях и могут толерантно к ним 

относиться и взаимодействовать с их представителями, или они не готовы 

к эффективному осуществлению профессиональной деятельности из-за недос-

таточного понимания специфики мировоззрения представителей той или 

иной религии. Возможно, стоит усилить в содержании гуманитарных и специ-

альных дисциплин религиозную составляющую в плане знакомства учащихся 

с образовательными практиками в религиозных течениях, проводить встречи 

с представителями разных конфессий, организовывать дискуссии по религи-

озной тематике, вырабатывающие навыки продуктивного коммуницирования 

с людьми, исповедующими разные взгляды. 

Подавляющее число респондентов независимо от курса обучения го-

товы защищать представителей своей национальности (рис. 9), что гово-

рит о высоком уровне вербальных установок, отражающих поведенчес-

кий (деятельностный) компонент поликультурной компетентности. На 

наш взгляд, требуется более глубокое исследование для установления 

форм, с помощью которых студенты смогут без проявления агрессии вы-

ражать свою позицию и отстаивать свои национальные права. 
 

 

Рис. 9. Готовность студентов защищать лиц своей национальности, если 
их права и интересы будут ущемляться, % 

Fig. 9. Students’ readiness to defend people of native nationality whereas 
their rights and interests will be derogated, % 

Виды идентичности были ранжированы студентами следующим об-

разом: первое место заняли национальная идентичность и отождествле-

ние себя с людьми схожих интересов и рода занятий; второе – граждан-
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ская и территориальная идентичности; далее – политическая и религиоз-
ная, а на последнем месте оказалась «общечеловеческая» идентичность 
(рис. 10). Анализ ответов производился индексным методом: чем ближе 
значение индекса к «1», тем выше значимость соответствующей идентич-
ности для респондента, чем ближе к «3» – тем значимость ниже. 
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Рис. 10. Самоидентификация студентов 
Fig. 10. Self-identification of students 

Национальная идентичность респондентов связана с родным языком 
[32]. Большинство респондентов назвало в качестве такового русский (98%); 
были также заявлены хакасский, английский, украинский, тувинский, бурят-
ский, немецкий языки. 65,7% респондентов 1-го курса испытывают позитив-
ные эмоции, когда слышат речь на русском языке, аналогичный показатель на 
2-м курсе составил 65%, на 3-м – 78,6%, на 4-м – 59,6% (табл. 3). Другие груп-
пы языков вызывают значительно меньше позитивных эмоций. 

Показатели вербального компонента установок толерантности пред-
ставлены в табл. 4. На вербальном уровне респонденты демонстрируют 
преимущественно толерантное или индифферентное отношение к пред-
ставителям других национальностей. Половина опрошенных не обращает 
внимания на многонациональность и мультирелигиозность социума. Сре-
ди тех, для кого эти характеристики имеют значение, преобладает поло-
жительное отношение к национальной неоднородности региона. Две тре-
ти опрошенных указали, что не питают неприязни к каким-либо наци-
ональностям в целом, и менее половины выказали наличие негативных 
эмоций. Респонденты готовы взаимодействовать с инофонами в качестве 
коллег по работе/ учебе и как соседи – жители одного населенного пункта. 
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Таблица 3 

Эмоциональная реакция студентов на русскую и иностранную речь 

Table 3 

Emotional reaction of students to the speech in different languages 

1-й курс 
Количе-
ство че-
ловек 

% 
Количе-
ство че-
ловек 

% 
Количе-
ство че-
ловек 

% 
Языки 

Позитивные эмоции Негативные эмоции Никаких эмоций 

Восточные  19 54,3 5 14,3 11 31,4 

Европейские  23 65,7 3 8,7 9 25,6 

Азиатские  17 50 6 17,6 11 32,4 

Русский  23 65,7 0 0 12 34,3 

2-й курс 
Языки Позитивные эмоции Негативные эмоции Никаких эмоций 

Восточные  19 33,3 10 17,5 28 49,2 

Европейские 36 63,1 3 5,3 18 31,6 

Азиатские  21 36,8 11 19,3 25 43,9 

Русский  37 65 1 1,7 19 33,3 

3-й курс 
Языки Позитивные эмоции Негативные эмоции Никаких эмоций 

Восточные  13 29,5 8 18,2 23 52,3 

Европейские 22 51,1 3 7 18 41,9 

Азиатские  9 20,9 10 23,3 24 55,8 

Русский  33 78,6 0 0 9 21,4 

4-й курс 
Языки Позитивные эмоции Негативные эмоции Никаких эмоций 

Восточные  13 25 10 19,2 29 55,8 

Европейские 24 46,1 4 7,8 24 46,1 

Азиатские  14 26,9 14 26,9 24 46,2 

Русский  31 59,6 0 0 21 40,4 

 

Сравним полученные нами данные с результатами других исследова-

ний, проведенных в России за последнее время. Небольшие различия в вари-

антах шкалы Богардуса и способах их интерпретации, списке этнических 

групп, а также разница во времени проведения исследования не позволяют 

получить абсолютно сопоставимые данные. Однако можно обнаружить неко-

торые общие тенденции, характерные для Красноярска и других городов Рос-

сии. Исследования этнической толерантности у студентов Российского уни-

верситета дружбы народов (РУДН, Москва) в 2008–2011 гг. показали низкую 

толерантность респондентов к представителям Кавказа и отчасти арабских 

стран [33]. Социологическое исследование (без использования шкалы социаль-
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ной дистанции), предпринятое в 2008 г. в 35 вузах пяти городов России (Мос-

кве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ставрополе, Екатеринбурге), выявило ха-

рактерное более чем для трети всех студентов отрицательное отношение 

к представителям кавказских народов, уроженцам Закавказья (Армении, 

Азербайджана), Средней Азии (Казахстана, Киргизии и др.), а также Вьетнама 

и Китая. Исходя из этого авторы исследования делают предположение о фор-

мировании в сознании молодых людей «синдрома неприятия народов несла-

вянского происхождения»1. Речь в данном случае идет об отношении к миг-

рантам из соответствующих стран. Изучение этнической толерантности у сту-

дентов Нижнего Новгорода и Нижегородской области с помощью шкалы Бо-

гардуса обнаружило, что к наиболее дистанцируемым национальностям отно-

сятся цыгане, азербайджанцы, китайцы и узбеки. Представители этих этни-

ческих групп, кроме цыган, считаются «трудовыми мигрантами» и потому зас-

тавляют население беспокоиться за свои рабочие места [34]. Таким образом, 

результаты нашей работы в целом соответствуют общероссийским тенденци-

ям. 

Таблица 4 

Вербальные установки толерантности, % 

Table 4 

Verbal attitudes of tolerance, % 

Утверждения, на которые был получен 
 положительный ответ 

1-й 
курс 

2-й 
курс 

3-й 
курс 

4-й 
курс 

 

1 2 3 4 5 

Разжигание межнациональной розни – 
это преступление, за которое надо суро-
во наказывать 

86 80 80 64 

Надо ограничивать прибытие в наш ре-
гион иностранных трудовых мигрантов 

52 43 51 46 

Радикальный национализм заслуживает 
всяческого осуждения 

77 71 60 50 

Народы, которые имеют свою истори-
ческую родину за пределами России, 
должны уехать туда 

20 14 11 11 

Прибытие иностранных трудовых миг-
рантов обогащает культуру нашего реги-
она 

49 40 40 31 

                                                 
1 Студенчество в многонациональных мегаполисах и крупных городах Рос-

сии: Этническое самосознание и межэтнические отношения: сборник материалов 
по результатам социологического исследования / под общ. ред. А. В. Журавского. 
Москва, 2008. 156 с. 
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1 2 3 4 5 

Многонациональная среда – питательная 
почва преступности 

53 31 36 33 

Нельзя делить народы на хорошие и пло-
хие, так как в любом народе есть и хоро-
шие, и плохие люди 

95 93 98 96 

Нужно разрешить въезд в Россию на 
продолжительное время только тем, кто 
знает русский язык и уважает русскую 
культуру 

71 64 74 60 

Все народы – и большие, и малые – дол-
жны иметь в России равные возможнос-
ти для сохранения своего языка, рели-
гии, традиций, обычаев 

83 69 62 58 

Надо ограничивать проживание в на-
шем регионе представителей некоторых 
национальностей  

46 40 42 39 

 

Заключение 
Данные, полученные в ходе нашего исследования, указывают на не-

достаточную готовность будущих педагогов к интеграции в социальном 

и полиэтническом пространстве, а следовательно, на слабое развитие по-

ликультурной компетентности студентов педагогических специальностей. 

Чтобы изменить ситуацию, необходимо переосмыслить содержатель-

ные блоки профессиональной подготовки учителей и усилить в ней общесо-

циальный компонент, который является фундаментом формирования лич-

ностной и профессиональной составляющей поликультурной компетентнос-

ти. Профессиональный аспект поликультурной компетентности представляет 

собой своего рода экстраполяцию общесоциального опыта на професси-

ональную деятельность. Логическая последовательность процесса обретения 

будущими педагогами поликультурной компетентности видится нам как 

продвижение от освоения общесоциального содержания межкультурных вза-

имодействий к умению осуществлять их в профессиональной деятельности 

и далее – к подготовке к поликультурному воспитанию учащихся. 

Важным мотивационным элементом для саморефлексии и обучения 

в течение всей жизни в условиях поликультурного социума выступает ин-

формированность. С целью большей осведомленности студентов о межэт-

нических отношениях и культурах других народов в образовательных 

программах педагогического направления следует пересмотреть содержа-

ние гуманитарных и некоторых профессиональных и специальных дис-

циплин, которое, как нам думается, должно более полно отражать реги-



© О. Г. Смолянинова, В. В. Коршунова, Я. М. Дайнеко 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

110  

ональную национальную, этническую и религиозную специфику. В пер-

вую очередь это касается таких предметов, как история, мировая и худо-

жественная культура, философия, этнопедагогика и этносоциология. 

Ряд теоретических вопросов, связанных с организацией продуктивно-

го взаимодействия с представителями различных культур, этнической куль-

турой и ценностями различных религий, возможно, стоит вынести в каче-

стве вопросов на экзамен или зачет, который может быть проведен в форме 

решения кейса из реальной практики учителя поликультурной школы. 

Активизировать развитие поликультурной компетентности можно 

и в формате неформального обучения с помощью различных информаци-

онно-просветительских мероприятий: проведения тренингов и поликуль-

турных событий на основе деятельностного подхода; посещения различ-

ных выставок, участия в дискуссиях, в том числе с представителями НКА; 

посредством организации экспедиций с реальным погружением в поли-

культурную среду и межкультурных междисциплинарных студенческих 

исследований совместно с преподавателями. 

Большой потенциал имеет, с нашей точки зрения, привлечение 

к реализации поликультурного образования членов НКА и национальных 

диаспор. Плотное продуктивное взаимодействие будущих педагогов с ре-

альными представителями иных культур и религий обеспечит реализацию 

стратегических инициатив федерального университета по профилактике 

межэтнических конфликтов в молодежной поликультурной среде и позво-

лит сформировать единое социально-образовательное пространство мно-

гонационального региона. 

Диалог и совместная деятельность социальных сфер, гражданских 

институтов и отдельных организаций поликультурного региона могут осу-

ществляться с помощью электронных технологий. Так, для консолидации 

межэтнического пространства и поддержки системы поликультурного 

просвещения в Красноярском крае можно использовать электронную 

платформу непрерывного образования PL2S, способствующую успешной 

социализации будущих педагогов и интеграции их в поликультурную сре-

ду, а также выстраиванию перспективной траектории личностного и про-

фессионального развития. 

Таким образом, формирование и развитие поликультурной компе-

тентности будущих педагогов в условиях поликультурной среды региона 

будет достаточно полно отражать необходимые для профессиональной 

подготовки к педагогической деятельности и к жизни в поликультурном 

социуме компетентности и выступать интегративным содержанием обра-

зовательного процесса федерального вуза. 
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Аннотация. Введение. Современные научно-инновационные образова-

тельные программы ориентированы на развитие прикладных исследований 

по приоритетным направлениям отраслевого, межотраслевого и регионально-

го развития. Реализация таких программ наиболее эффективна при сетевой 

организации процесса обучения. Кроме прочего, модель сетевых отношений 

«образовательная организация – образовательная организация» является весь-

ма удобной формой осуществления академической мобильности. 

Цель публикации – анализ практического воплощения модели сетевого 

обучения аспирантов в Красноярском государственном медицинском универ-

ситете и Медицинской школе Университета Ниигаты (Япония). 

Методология и методики. В работе использовались теоретический анализ 

научных достижений сетевой образовательной программы аспирантуры, сравни-

тельно-педагогический метод, обобщение и педагогическое моделирование. 

Результаты. Детализированы механизмы налаживания партнерских 

отношений между университетами разных стран. Представлен опыт сетевого 

международного образования в аспирантуре, позволивший выработать еди-

ную стратегию сотрудничества с зарубежными коллегами в этом направле-

нии. Выявлены преимущества и проблемы использования сетевой формы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Сформулированы 

предложения и рекомендации по оптимизации и гармонизации целей, задач 

и программ сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут служить базой для 

создания эффективной системы послевузовского образования и повышения 

конкурентоспособности российских университетов. 
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Abstract. Introduction. Present scientific and innovative education prog-

rammes focus on the development of applied research in priority areas of in-

dustry, cross-industry and regional development. Implementation of such prog-

rams is most effective along with the network organization of the process of tra-

ining. In accordance with the Federal Law on Education in the Russian Federati-

on, this model of networking as «educational institution – educational organizati-

on» is a very convenient form of academic mobility realisation. 

The aim of the present paper is to analyse the model of interaction of the 

networking postgraduate training programmes at Krasnoyarsk State Medical Uni-

versity named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky and Medical School of Niigata 

University (Japan). 

Methodology and research methods involve theoretical analysis of the scien-

tific outcomes of implementing a networking postgraduate training programme, 

comparative-teaching method, generalization, and pedagogical modeling. 
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Results. The mechanisms of developing the partnership between universiti-

es of different countries are detailed. The experience of network international edu-

cation in a postgraduate study is presented. The presented experience allowed the 

authors to develop an integrated strategy of cooperation with foreign colleagues in 

this direction. The advantages and problems of use of a network form of training 

of academic and teaching staff in a postgraduate school are revealed. The propo-

sals and recommendations on optimization and harmonization of the purposes, 

tasks and programs of network interaction of the educational organizations are 

formulated. 

Practical significance. The proposed materials of the publication can form 

the base for creation and designing of an effective system of postgraduate educati-

on and competitiveness growth of the Russian universities. 

Keywords: double degree programme G-MedEx, international cooperation in 

the field of science and education, networking postgraduate training programme. 
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Введение 

Современные тенденции развития российских и международных 

экономических отношений, формирующиеся в результате взаимозависи-

мости и взаимовлияния различных сфер общественной жизни и деятель-

ности, привели к изменению традиционных взглядов на систему образо-

вания, включая программы подготовки кадров высшей квалификации 

в аспирантуре. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»1 

и Указ Президента России «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599 направлены 

на совершенствование государственной политики в области образования 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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и науки, подготовку квалифицированных специалистов с учетом требова-

ний инновационной экономики. Одним из следствий появления этих до-

кументов стало выявление лучших российских университетов с последу-

ющей реализацией задачи вхождения их в число ведущих вузов согласно 

мировому рейтингу. 

К основным факторам, влияющим на повышение статуса россий-

ских вузов в международных рейтингах, относятся привлечение инос-

транных профессоров для чтения лекций, академическая мобильность 

студентов, аспирантов и преподавателей, реализация сетевой формы об-

разовательных программ с участием зарубежных университетов-партне-

ров. В большинстве зарубежных университетов сетевая форма организа-

ции образовательного процесса рассматривается как перспективная об-

ласть теоретических и практических разработок, нацеленных на измене-

ние подходов к профессиональной подготовке в современном мире [1]. 

Сетевое образовательное взаимодействие – это один из способов ре-

ализации международной и внутрироссийской академической мобильнос-

ти научно-педагогических кадров: проведения стажировок различной 

продолжительности и направленности, повышения квалификации, орга-

низации профессиональной переподготовки. Активное совместная обра-

зовательная деятельность ведущих зарубежных и российских университе-

тов, создание ассоциаций университетов и научно-исследовательских 

центров способствуют эффективному осуществлению образовательных 

программ [2, 3]. 

В этой связи изучение различных моделей сетевого взаимодействия, 

в том числе на международной основе, и формирование нормативно-ме-

тодической базы такого взаимодействия достаточно актуальны с точки 

зрения повышения конкурентоспособности университетов. При этом не-

обходимо акцентировать обязательное наличие двусторонних и многосто-

ронних соглашений между образовательными организациями [4]. 

Обзор литературы 

Сетевые образовательные программы обладают своей спецификой. 

Во-первых, для сетевого образования наиболее подходящими являются 

перспективные программы, имеющие междисциплинарный характер 

и реализующиеся на основе разработки и осуществления различных науч-

ных проектов. Во-вторых, в процессе такого обучения формируются не 

столько базовые, фундаментальные, сколько практические професси-

ональные компетенции. И, в-третьих, благодаря сетевому сотрудничеству 
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появляется возможность сочетать в ходе проведения научных исследова-

ний и использовать интеллектуальные и материальные активы организа-

ций различного профиля [5, 6]. 

Сетевая организация обучения в аспирантуре позволяет подгото-

вить научно-педагогические кадры для решения важных задач в приори-

тетных отраслях науки, повысить академическую мобильность аспиран-

тов и в целом качество послевузовского образования специалистов [7]. 

Определяющими факторами эффективности программ академической 

мобильности являются использование лучшего опыта ведущих универси-

тетов, концентрация в одной программе ресурсов многих вузов и пред-

приятий, приглашение лучших преподавателей для чтения лекций и осво-

ения обучающимися соответствующих их интересам и профилю подго-

товки разнообразных модулей инвариантных и вариативных компонен-

тов образовательной программы [6, 8]. Активное привлечение к учебному 

процессу в аспирантуре российских и зарубежных практик способствует 

развитию прикладных исследований молодых ученых для конкретной це-

ли и конкретного региона. 

Базовая концепция сетевого подхода в образовании, в том числе 

послевузовском, обозначена в документах Болонского процесса, в кото-

рых изложены пути постепенного сближения и гармонизации систем выс-

шего образования европейских государств для того, чтобы сформирова-

лось единое образовательное пространство Европы. Точным временем 

старта этого процесса считается 19 июня 1999 г. – дата подписания Бо-

лонской декларации. Российская Федерация присоединилась к данному 

соглашению в сентябре 2003 г. Основными мотивами для конструктивно-

го рассмотрения болонских идей выступили признание важности сотруд-

ничества в единой инновационной образовательной среде в условиях гло-

бализации экономических и социальных преобразований и возможность 

повысить посредством такого сотрудничества собственную конкурентос-

пособность относительно существующих общемировых моделей образова-

ния [9]. 

Материалы и методы 

В своей работе мы использовали теоретический анализ научных 

достижений сетевой образовательной программы аспирантуры, изучение 

результатов деятельности участников образовательного процесса, сравни-

тельно-педагогический метод, а также метод педагогического моделиро-

вания. 



Опыт сетевой формы реализации образовательных программ в аспирантуре 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

 123 

Результаты исследования 

Интересный опыт сетевого взаимодействия вузов в единой образо-

вательной информационной среде имеется в Красноярском государствен-

ном медицинском университете им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого 

(КрасГМУ). Один из деловых партнеров вуза – медицинский факультет 

Университета Ниигаты (Япония). Данное сотрудничество осуществляется 

в рамках международной программы G-MedEx – программы «двойных 

дипломов», совокупный объем финансирования которой поддерживается 

Правительством Японии. Начало тесной совместной научно-образователь-

ной деятельности университетов относится к 1992 г., когда стали реализо-

вываться уникальные для Российской Федерации программы мобильной 

активности студентов, аспирантов и научных работников и международ-

ные научно-исследовательские проекты в области интегративных нейро-

наук, микробиологии, клеточной и молекулярной биологии, клинической 

медицины и др. 

Программа «двойных дипломов» подразумевает, что образователь-

ные организации, заключившие договор о сотрудничестве, совместно раз-

рабатывают и утверждают образовательные программы. Теоретическое 

обучение, научно-исследовательская работа студентов, практика или ста-

жировка, выполнение выпускной квалификационной работы, прохожде-

ние государственной итоговой аттестации, которые относятся к основ-

ным видам учебной деятельности, возможны посредством образователь-

ных структур двух университетов. При этом научно-исследовательская 

работа, подготовка и защита выпускной квалификационной работы мо-

гут проходить совместно, т. е. под руководством двух преподавателей из 

разных университетов [11]. 

Сроки действующего в настоящее время договора о сетевом взаимо-

действии КрасГМУ с японскими коллегами – 2014–2018 гг. Основным 

предметом договора является совместное осуществление образовательной 

программы, которая разбивается на две подпрограммы: высшее профес-

сиональное медицинское образование («блок 1») и аспирантура («блок 2»). 

«Блок 1», стартовавший в октябре 2016 г., включает программу лет-

него обмена и осенние стажировки для японских студентов с подготовкой 

стендового доклада об их результатах, сдачу экзамена в КрасГМУ и выда-

чу сертификата. Направления данного блока охватывают такие дисципли-

ны, как микробиология, инфекционные болезни, молекулярная медицина, 

онкология, информационные технологии в медицине, общественное здо-
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ровье и эпидемиология, медицинский английский. В данном блоке предус-

мотрено также прохождение медицинской практики. 

Образовательный ресурс «блока 1» соответствует 7 кредитам. Пос-

кольку варианты оценивания учебных достижений могут существенно 

различаться в университетах разных стран, разработана система зачет-

ных единиц (кредитов), характеризующая объем выполненной академи-

ческой работы (посещение лекций, семинаров, контрольных работ, прак-

тики) и удобная в применении всеми участниками образовательного про-

цесса для взаимозачетов. Введение данной системы позволяет развивать-

ся академической мобильности [10]. 

Образовательная программа «блока 2» предполагает, что в соответ-

ствии с договором о «двойных дипломах» выпускник университета посту-

пает одновременно в аспирантуру КрасГМУ и аспирантуру Университета 

Ниигата. Обучение в каждой образовательной организации – не менее 

40% объема всего учебного плана. Для периода подготовки в каждом из 

вузов составляется отдельный учебный план, являющийся частью общего 

плана. Отдельные модули, курсы, практики (педагогическая и научно-ис-

следовательская) и дисциплины выбираются из образовательных структур 

обоих университетов. Возможно взаимное признание образовательных 

модулей – кросс-университетское обучение [12]. 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании те-

оретического периода обучения в 8-м семестре и включает сдачу государ-

ственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной рабо-

ты. Данная программа реализуется с сентября 2015 г. и предполагает 

присвоение двух ученых степеней – кандидата медицинских (биологичес-

ких) наук и степени Ph.D. 

Кроме большой аспирантской программы «блок 2» допускает крат-

косрочные визиты (двусторонний обмен) – пребывание в течение 6–12 ме-

сяцев или 1–3 месяца в партнерском университете для российских и япон-

ских аспирантов соответственно. Объектом более детального изучения во 

время подобных визитов выступают такие дисциплины, как инфекцион-

ные болезни, эпидемиология, современные методы исследования в меди-

цине и биологии. В фокусе особого внимания тяжелые заболевания: 

СПИД, туберкулез, дифтерия. При реализации данной части образова-

тельной программы используются дистанционные образовательные техно-

логии. Партнерская образовательная организация предоставляет свою ба-

зу экспериментальных данных. 
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Итогом обучения является прохождение государственной итоговой 

аттестации, включающей сдачу государственного экзамена и защиту вы-

пускной квалификационной работы. Данная программа реализуется с ок-

тября 2015 г. Выдача диплома (сертификата) об окончании аспирантуры 

в условиях сетевой формы происходит при полном успешном освоении 

учебного плана. 

В 2015 г. в аспирантуру КрасГМУ по направлениям подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина» и 30.06.01 «Фундаментальная медици-

на» (направленности (профили) 14.01.17 «Хирургия» и 14.03.03 «Патологи-

ческая физиология» соответственно) поступили два аспиранта очной фор-

мы обучения с использованием сетевых форм образовательных программ. 

Эти аспиранты успешно сдали вступительные экзамены в Медицинской 

школе Университета Ниигаты и были зачислены на обучение по послеву-

зовской программе «двойных дипломов» (Ph.D). Направления подготовки, 

по которым аспиранты поступили на сетевую форму обучения, являются 

аккредитованными, что позволяет признавать эквивалентность учебных 

дисциплин в других образовательных организациях. 

За первый год обучения молодые люди прошли стажировку в Япо-

нии и освоили запланированный учебным планом объем в 60 зачетных 

единиц (60 кредитов). Этот объем предполагал изучение учебных дисцип-

лин, прослушивание лекций, овладение научными методами исследова-

ния, а также проведение научных исследований в продолжение 24 не-

дель. Все указанные этапы профессиональной подготовки были направле-

ны на формирование универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, предусмотренных федеральными государственными образователь-

ными стандартами для послевузовского образования по направлениям 

подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» и 30.06.01 «Фундаменталь-

ная медицина»1. 

Аспирант, поступивший по направлению подготовки «Фундамен-

тальная медицина», участвовал в программе академического обмена меж-

ду КрасГМУ и Университетом Ниигаты (по освоению новых молекулярно-

генетических методов). Дальнейшее обучение в аспирантуре позволит ему 

продолжить выполнение научных исследований в Японии. 

В настоящее время в аспирантурах различных японских универси-

тетов обучаются шесть молодых ученых КрасГМУ, в том числе три челове-

                                                 
1 Об утверждении государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (уро-
вень подготовки кадров высшей квалификации): Приказ № 1200 от 03.09.2014. 
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ка – в Университете Ниигаты по направлению 31.06.01 «Клиническая ме-

дицина», направленность (профиль) «Инфекционные болезни». Первые 

этапы реализации сетевой образовательной программы G-MedEx в аспи-

рантуре КрасГМУ – наглядный пример благоприятного и перспективного 

международного сотрудничества в области науки и образования. 

Сетевая форма образовательных программ аспирантуры способ-

ствует объединению ведущих зарубежных и российских университетов 

и выступает эффективной моделью реализации программ подготовки мо-

лодых ученых. 

Заключение 
Анализ результатов тесного взаимодействия двух ведущих образова-

тельных учреждений свидетельствует о том, что модернизация традици-

онного образования за счет создания современных механизмов развития 

медицинского образования и освоения сетевой профессиональной де-

ятельности приводит к повышению качества подготовки научно-педаго-

гических кадров. Однако в ходе формирования и развития сетевых отно-

шений возникает ряд трудностей: 

● во-первых, проблемы организации сетевого взаимодействия (недос-

таточная разработанность нормативно-правовых документов и учебно-мето-

дических материалов, регламентирующих сетевое сотрудничество с вузами-

партнерами и с другими общеобразовательными организациями); 

● во-вторых, отсутствие единой сетевой образовательной структу-

ры, объединяющей кадровые, информационные, материально-техничес-

кие, учебно-методические, социальные ресурсы и обеспечивающей ре-

зультативное сопровождение данного процесса. 

Несмотря на указанные проблемы, сетевые формы образовательных 

программ в аспирантуре по модели «образовательная организация – обра-

зовательная организация» позволили постепенно сформировать единую 

стратегию международного сотрудничества, которая будет способство-

вать гармонизации целей и задач, а также содержания научно-методи-

ческих и обучающих программ, необходимых для достижения высоких 

показателей при взаимодействии с партнерскими зарубежными образо-

вательными организациями. 
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Abstract. Introduction. The study is complex and extremely topical in mo-

dern society and social and cultural reality. The problem is challenging because 

the pedagogical assistance in self-determination in trade occupations gives a great 

opportunity to achieve a high level in personal development, in modern producti-

on, and in society as a whole. 

The aim of the study is to develop a concept of pedagogical assistance in 

self-determination of high school students in the field of trade occupations. 

Methodology and research methods. The solution of the problems and test 

assumptions have been provided with the help of the following methods: theoreti-

cal analysis of philosophical, psychological, sociological and pedagogical works; 

diagnostics; observation; archival research; taxonomic qualimetric; pilot, ascerta-

ining and educational experiments; methods of mathematical statistics. 

Results. The research shows a positive change in creativity, reflexivity and 

values of high school students in experimental groups. In certain conditions the 

process of self-determination in trade occupations has been successful. 

Scientific novelty. There has been developed a scientific concept of pedagogi-

cal assistance in self-determination of high school students in the field of trade 

occupations, which includes the structure, functions, laws and principles, factors, 

pedagogical conditions and a mechanism to ensure the effectiveness of the self-

determination process; technological and reflexive foundations of this process. 

Practical significance. The results of the study can be used in secondary ge-

neral and vocational education, training, retraining and refreshment courses for 

teachers, graduate students, tutors and is to create preconditions for pedagogical 

support for self-determination of high school students in the field of trade occupa-

tions. 
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Аннотация. Введение. Организация и совершенствование педагоги-

ческого сопровождения процесса самоопределения в сфере рабочих профес-

сий является актуальной социокультурной проблемой в современном обще-

стве, так как данное направление педагогической деятельности открывает 

широкие возможности для достижения высокого уровня развития личности, 

современного производства и социума в целом. 

Цель представленного в статье исследования – разработка концепции 

педагогического сопровождения самоопределения старшеклассников в сфере 

рабочих профессий. 

Методология и методы. Решение поставленной задачи и проверка ис-

ходных положений обеспечивались предварительным теоретическим анали-

зом философской, психологической, социологической и педагогической лите-

ратуры; комплексом диагностических, обсервационных, праксиметрических 

и таксономических методов; применялись пилотажный, констатирующий 

и формирующий виды эксперимента; для обработки экспериментальных дан-

ных использовались методы математической статистики. 

Результаты и научная новизна. Была разработана и научно обоснова-

на целостная система педагогического сопровождения учащихся старших 
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классов, способствующая их сознательному профессиональному выбору в об-

ласти рабочих специальностей. Выявлены и описаны структура, функции, за-

кономерности, принципы, факторы и механизмы процесса профессионально-

го самоопределения, обеспечивающие эффективность профориентационной 

работы. Проведенный эксперимент по внедрению в практику концептуальной 

модели сопровождения показал позитивную динамику показателей професси-

онального самоопределения школьников. Специально созданные культуросо-

образные педагогические условия повышают интерес учащихся к рабочим 

специальностям, стимулируют их творческую активность и рефлексию по по-

воду собственного профессионального будущего, положительно влияют на из-

менения ценностных ориентаций, оптимизируют процесс освоения выпус-

книками школ азов учебно-профессиональной деятельности, что является 

предпосылкой для дальнейшего успешного продолжения профессиональной 

подготовки и осознанного рационального построения карьеры. 

Практическая значимость. Предлагаемая авторами концепция педагоги-

ческого сопровождения самоопределения старшеклассников в сфере рабочих 

профессий может быть использована не только в средних общеобразовательных 

учреждениях, но и в учебных организациях профессиональной подготовки, 

а также на курсах повышения квалификации педагогических работников. 

Ключевые слова: самоопределение, рабочие профессии, педагогичес-

кое сопровождение, выпускники школ, педагогические условия, культура, 

учебные заведения, профессиональная деятельность. 
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Introduction 
Modern trends in the development of education system in Russia are 

responsible for changing the priorities of educational institutions. The role of 

internal determinants for personal and professional self-determination of 

graduates of educational institutions in choosing profession independently 

provides a competent worker in the future labor market with the need for per-

sonal self-realization. 

The significance of the problem is stated in official papers, in which the idea 

of professional and personal self-determination is regarded as one of the most im-

portant in education. For example, the Federal Law «On Education in the Russian 

Federation» asserts the priority for the free personality development and inclinati-

ons according to human needs, the need for conditions for self-realization. 
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In the context of reforming the Russian economy increases demand for 

skilled and competitive workers. An employee of modern production with the 

requirements for self-development and self-realization becomes a supreme 

value. In this regard, defining a social policy for Russia, the Russian Presi-

dent V. V. Putin mentioned that «... today working as the backbone of the eco-

nomy is a responsible executor of complex and changing technical regulati-

ons. The worker’s qualification, his professional pride and honor is a decisive 

competitive factor». 

In recent decades, the prestige of trade occupations has gone down 

sharply. The number of those wishing to be engaged in this area has decre-

ased significantly. Surveys of school graduates show that only 3,6% of them 

are willing to get a trade. This problem, as one of the major in modernization 

of the state economy, was announced at Government meeting. It was empha-

sized that among all vacancies a trade profession makes 71% (more than 

2/3). It was noted that the taken measures could not solve the problem of 

«staff shortage»: the number of vocational training institutions is reducing; 

there is a steady decline in the number of students in them. In this respect, 

skilled labor market is in need for serious change. 

There are some positive trends in the solution of this problem. The re-

sults of our theoretical and empirical studies confirm the outputs of sociologi-

cal studies. Recent years have indicated that 45% of secondary school grad-

uates are interested in trade professions, 58% of them are willing to get basic 

vocational skills. At the same time, the teaching staff, parents of high school 

students, and the employers (78%, 56%, and 96% respectively) assert that 

the support for school graduates’ self-determination in the field of trade occu-

pations is necessary in modern conditions. 

The study of the activities of educational institutions testifies to the in-

sufficient level of educational assistance for school leavers in their self-deter-

mination in trade occupations. A professional self-determination is carried 

out intuitively and the process can not be predicted. Current cultural and 

educational environment doesn’t provide enough inclination and capability 

for graduates of educational institutions in educational and professional acti-

vities. 

The needs for society, modern industry, and senior students in pedago-

gical assistance in self-determination in trade occupations and the identified 

contradictions determined the research problem: what are the theoretical fo-

undations, laws, principles, functions, pedagogical conditions and technologi-

es to ensure the effectiveness of high school students’ self-determination in 

the field of trade occupations. 
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The solution of the problem is the aim of the study that is to develop 

the concept of pedagogical assistance in self-determination of high school 

students in the field of trade occupations. 

Literature review 
The success of self-determination of high school students can be achi-

eved due to specially organized pedagogical assistance in this process. In the 

Russian language «assistance» is treated as «following nearby, leading somew-

here», «accompany, go along with someone». The interpretation is consistent 

with the tasks of self-determination of senior students on the threshold of vi-

tal and professional direction, before solving complex life problems. 

The term «assistance» in pedagogy is interpreted as pedagogical support 

(O. S. Gazman, N. B. Krylova, etc.) [1], psychological support (E. I. Isaev, 

V. I. Slobodchikov, etc.) [2[, pedagogical support (K. Marklaflin, S. D. Slo-

bodchikov, etc.), psychological help (M. R. Bityanova, E. A. Khodyreva, etc.) 

[3], pedagogical assistance in (V. N. Kormakova, S. N. Chistyakov and others), 

psychological assistance (L. M. Mitina, G. Allport, Ryan, R. M. etc.) [4, 5], pe-

dagogical interaction (M. V. Shakurova, etc.) [6]. 

The methodological basis for the development of the theory of pedagogi-

cal assistance for children are the works of outstanding philosophers and pe-

dagogues. The idea of pedagogical assistance was developed in pedagogical 

works of I. G. Pestalozzi, K. D. Ushinsky, P. Lesgaft, P. Kapterev and others. 

Last decade pedagogical assistance has been considered as: 

1) the interaction in social and cultural environment (T. E. Reznik, 

Yu. M. Reznik [7; 8], etc.); 

2) the construction of an individual trajectory of self-determination 

through the implementation of individual educational programs (V. N. Korma-

kova, E. N. Musaelyan [9; 10], etc.); 

3) a kind of assistance in different life situations (Zh. A. Zakharov and 

others). 

Last century in English schools practice the concept of «pastoral care» 

was introduced. This concept refers to the process of promoting personal self-

determination and self-development of students, monitoring the achievements 

in education [11]. In the USA, counseling is considered only in connection 

with the life problems that can schoolchildren experience [12, 13]. Such ap-

proaches allow us to consider pedagogical assistance as an alert to possible 

difficulties in self-determination. 

Practical pedagogy seeks to prevent the deformation of personality de-

velopment. Psychology sees its tasks in overcoming unfavorable personal con-
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ditions [14]. There has been a change in effective measures for the rehabilita-

tion of personality dysfunctions towards longer duration, the complexity of 

psychological care and support [15; 16]. 

«Psychological and pedagogical assistance when successfully organized gi-

ves prospects for personal growth, allows to enter the» development zone «that 

has not been available yet» [17, p. 20]. Social and pedagogical support is viewed 

by scientists as co-actions of people in their social environment, carried out by 

them in time, space and in accordance with their inherent roles [9; 18]. 

According to E. A. Aleksandrova, the directions of pedagogical assistan-

ce are: 1) analytical and projecting; projecting the prospects of interaction sit-

uations; 2) consulting; 3) coordinating; 4) organizational. Through the met-

hods of pedagogical assistance, the author finds a joint projecting and con-

struction of teaching and educational activities; the development of pedagogi-

cal situations for conscious and independent development of individual edu-

cational trajectories; reflexive interaction of the subjects of the process; the 

development of the atmosphere of openness and respect for the others [19]. In 

this case, «the teacher’s task is to help the students make the right choice, to 

realize the ability to individual development» (J. K. Johnson). 

The concerns of pedagogical assistance in the self-determination of 

high school students in trade occupations are seen in the arranging of peda-

gogical activity. This is aimed at developing the conditions for senior students 

to understand the sense of self-determination, to develop and project life stra-

tegies of school graduates, to predict the results of educational and professi-

onal activities, the strategies of behavior, overcoming the problems in profes-

sional self-determination. The content and methods of pedagogical assistance 

are determined by the nature of those difficulties which are experienced by 

high school students in the process of self-determination. 

The use of the term «pedagogical assistance» in relation to the process 

of self-determination of high school students in the sphere of trade occupati-

ons is specified by the need to integrate the support process, assistance, and 

self-determination of high school students in the process of their interaction 

with other people, with social and cultural environment, as well as the need 

for the formation and development of the student’s autonomy as a subject of 

self-determination in the sphere of trade occupations. The activities of peda-

gogical assistance in self-determination of high school students in the sphere 

of trade occupations include screening-diagnostics, consulting, organization 

of educational and professional activities, providing reflection, examination (of 

programs of elective courses, educational projects, the social environment of 
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senior students, the quality of pedagogical assistance, the success of self-de-

termination of high school students in the sphere of trade occupations). 

Methodology and research methods 

The problem solution and test assumption have been provided with a 

set of methods: theoretical analysis of philosophical, psychological, sociologi-

cal and pedagogical works to compare the existing views on the research 

problem, study of its theoretical and methodological foundations and identify 

the essence of pedagogical assistance in self-determination of high school 

students in trade occupations (retrospective, comparative, content analysis); 

diagnostics (tests, questionnaires, interviews, discussions, self-esteem and 

peer review, rating, ranking, generalization of independent characteristics); 

observational (direct, indirect and long-term observation, self-observation); 

archival research (analysis of product activities), taxonomic and qualimetric 

to examine the state of self-determination of high school students in trade oc-

cupations; experiment (pilot, ascertaining and educational experiments); met-

hods of mathematical statistics. 

The study was conducted in several stages, covering the period from 

1997 to 2013. The first stage was devoted to stating a scientific problem, the-

oretical assumptions of research, studying and analyzing of philosophic, psy-

chological and pedagogical works on the problem of personal and professional 

self-determination of high school students; developing methodological appa-

ratus and practical acquaintance with the problems of motivation and readi-

ness of high school students to work in the field of trade occupations after 

school graduation; studying pedagogical experience, planning an experimen-

tal work. 

The second stage dealt with the development of scientific and conceptu-

al apparatus and methodology of the study; formulation of a common hypot-

hesis of the study; carrying an ascertaining experiment and data processing. 

The third stage was to the develop and implement he concept of self-determi-

nation of high school students in trade occupations, to check the revealed pe-

dagogical conditions, carry out the educational experiment, introduce rese-

arch results into the practice of educational institutions. The fourth stage – 

analysis, systematization and generalization of the results of the experimental 

work. 

The experimental work was carried out in secondary schools № 7, 17, 

19, 25, 49, grammar schools № 5 and 1, lyceum № 32, secondary school 

№ 5 of Novomoskovsk, Tula Region; organizations of additional education for 
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children in Tula region; rural schools in Belgorod region, the Institute for Ad-

vanced Studies and Retraining of Workers in Tula region, Belgorod Institute 

of advanced training and retraining of teachers. 

Main body 

The development of pedagogical assistance in self-determination of high 

school students in trade occupations suggests a new process control system 

which is based on social partnerships. It is understood as a joint activity of 

the subjects of different levels and aimed at mobilizing the resources of edu-

cational institutions, manufacturing enterprises, the family, cultural school 

environment in order to improve the process of self-determination of high 

school students in the field of trade occupations, and provide higher level of 

self-determination and its structural components. 

The developed model of poly-subjective process control of pedagogical 

assistance in high school students’ self-determination in the field of trade oc-

cupations includes objectives, management guidelines, efficiency terms, main 

functional components, and stages of administrative activity (analytical, tar-

get, prognostic, organizational, diagnostic, and corrective). During the experi-

ment have been worked out management functions, mechanism of construc-

tive dealing – subjective position of all participants in this process, first of all 

high school students related to their aspirations in future, life strategies, and 

a professional career in trade occupations. Poly-subjective management ensu-

res a proper functioning and the development of pedagogical assistance in 

self-determination of high school students and improves the efficiency of self-

determination. 

We carried out a quantitative and qualitative assessment of the effecti-

veness of pedagogical assistance in self-determination of high school students 

in the field of trade occupations. As an example, we compared the results of 

the initial and final stages of the research in experimental and control clas-

ses. The conclusions are: by the end of the study the students in the experi-

mental classes were observed to increase the levels of this criterion. At the 

end of each cycle of the experimental work the amount of high school stu-

dents with a creative level of self- determination culture ranged from 11,5% to 

23,6% in experimental classes and was recorded significantly lower one from 

3,9% and 10,4% in control classes. The number of students with an adaptive 

level of self-determination in the sphere self-determination culture in trade 

occupations in control classes (from 41,6% to 46,4%) was significantly higher 

than in experimental classes (from 25,4% to 27,8%) (Tables 1, 2). 
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Table 1 

Distribution of high school students in levels of self-determination culture 
(2010–2012), % 

Level distribution 

Before the experiment After the experiment Level 

E C E C 

Adaptive 58,4 51,6 25,4 41,6 

Constructive 36,1 42,3 63,1 54,5 

Creative 5,5 6,1 11,5 3,9 

 

Table 2 

Distribution of high school students in levels of self-determination culture 
(2012–2014), %  

Distribution Level 

Before the experiment After the experiment Level 

E C E C 

Adaptive 55,5 48,8 27,8 46,4 

Constructive 38,4 43,4 48,6 43,2 

Creative 6,1 7,8 23,6 10,4 

 

Table 3 provides comparative data for self-determination of high school 

students in trade occupations before and after the experiment. By the end of 

the study a significant increase in all criteria indicators can be observed in 

experimental classes; final data state higher level of self-determination of high 

school students in trade occupations in experimental classes. It illustrates 

that the conditions, specially organized during the formative experiment an 

axiological component of self-determination defined quality changes in moti-

vational, technological and reflexive components. 

Table 3 

Distribution of high school students who participated in the study by self – 
determination criteria, % 

Adaptive Constructive Creative 

Levels Criteria 
Before 

the 
study 

After 
the 

study 

Before 
the 

study 

After 
the 

study 

Before 
the 

study 

After 
the 

study 

Values 67,2 8,8 30,7 60,9 2,1 30,3 

Cultural conformity 51,4 10,4 42,8 66,1 5,8 23,5 

Creative activity 61,4 11,2 32,7 56,0 5,9 32,8 

Reflexivity 60,4 10,1 30,8 63,5 8,8 26,4 
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According to expert assessment, for the time of the formative experi-

ment in experimental classes was an increase the number of students with a 

creative (an increment of 22,8%) and constructive (25,5%) levels of self-deter-

mination in trade occupations increased. The number of students with an 

adaptive level 48,3% (they were distributed to higher levels) was decreased. A 

technology of pedagogical support activities helped to raise the level of self-de-

termination of high school students in the field of trade occupations. 

The students in control classes showed a slight increase in a creative level 

of self-determination in trade occupations by 5,09% and in a constructive level – 

by 3,16%. The number of students with an adaptive level was decreased by 

8,25%. In these classes the values, the cultural conformity, the need for self-de-

termination in the field of trade occupations were not of great interest. 

In the classes, where pedagogical assistance in self-determination was 

not properly offered, self-determination of some students in trade occupations 

was spontaneous. Having compared the results of initial and final testing in 

experimental and control classes we can conclude that by the end of the 

study in experimental and control classes there was an increase in the level 

of self- determination culture. 

Summarizing the results of the study, it should be noted a positive im-

pact of experimental technology on self-determination of senior students in 

the field of trade occupations. The students have shown an interest in trade 

occupations, a desire to improve their knowledge and skills to achieve profes-

sional success in the future. They are more active, organized; possess a wide 

range of skills necessary for self-determination in the field of trade occupati-

ons. Their educational and professional activity has more effective and creati-

ve approach to problem solving tasks and is focused on the sphere of trade 

occupations. 

Discussion and Conclusion 

Theoretical and experimental results of the study led to the following 

conclusions. The problem of pedagogical assistance in high school students’ 

self-determination in trade professions is caused by the need to provide mo-

dern production with qualified secondary school graduates as potential em-

ployees of modern production, who are informed and can realize their perso-

nal and social needs, who are motivated to work as laborers, and both culti-

vate human values and the values of trade professions. 

The problem under study is complicated and extremely challenging in 

modern society and in social and cultural reality: it is complicated because of 

its immensity. This phenomenon is exciting at different levels: at the level of 
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secondary education, at the level of educational institutions, at the level of 

pedagogical support of senior self-determination. First of all, this problem is 

relevant due to the pedagogical support for self-determination in trade profes-

sions encompasses a great opportunity to achieve a high level in personal de-

velopment, in modern production, and in the society as a whole. 

The developed theoretical and methodological bases for pedagogical as-

sistance in high school students self-determination in the field of trade occu-

pations, its phenomenological description, the defined relationships and con-

nections between the essential characteristics of high school students self-de-

termination process in trade occupations and the process of pedagogical as-

sistance in senior students self-determination in trade occupations broaden 

and deepen the existing scientific knowledge about personal and professional 

self-determination of students, the concept of self-determination of high scho-

ol students in the field of trade occupations and pedagogical assistance. It 

contributes to the development of conceptual and terminological apparatus 

for pedagogical theory in educational institutions. 

Pedagogical assistance in self-determination in the field of trade occu-

pations, including structure, function, objective and subjective factors, laws 

and principles, pedagogical conditions and the mechanism of pedagogical as-

sistance in self-determination in the field of trade occupations, as well as 

technology for its implementation enrich and deepen the theory and methodo-

logy of secondary education, and additional education for children and 

adults. 

The defined principles of pedagogical assistance in self-determination of 

high school students, pedagogical conditions of the effectiveness of self-deter-

mination, the developed technology and pedagogical assistance in self-deter-

mination of high school students broaden the theoretical, methodological and 

practical aspects of the given problem. They also help to understand the ca-

pabilities of educational activities, educational and professional activities of 

high school students for further studies in the system of secondary and fur-

ther education for children. 

The research results show that in case the process of self-determinati-

on in trade occupations is properly arranged, educational and professional 

activity of high school students will go up. It also tends to positive changes in 

values, creativity and reflexivity of school graduates in experimental classes. 

The obtained results in experimental studies prove the effectiveness of 

pedagogical conditions for self-determination of high school students in the fi-

eld of trade occupations. The main strategies and conclusions approve that 

the research problem is solved, and the results reinforce the hypothesis. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 

С СОВЛАДАЮЩИМ И ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
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Аннотация. Введение. Интернет стал мощным средовым фактором 

формирования личности современных молодых людей, оказывающим на них 

далеко не однозначное влияние. Безусловно позитивными выглядят стирание 

временных и пространственных границ между людьми благодаря интернет-

ресурсам, очень удобным для оперативных личных, социальных и деловых 

коммуникаций, существенное облегчение поиска нужной информации, воз-

можности дистанционного обучения, получения услуг «не выходя из дома» 

и др. Вместе с тем все более явной становится проблема интернет-зависимого 

поведения среди подростков и молодых людей, которые в силу возрастной не-

зрелости наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий. 

Цели статьи заключаются в комплексном обзоре проблемы взаимосвязи 

интернет-зависимости с совладающим и отклоняющимся поведением уча-

щейся молодежи и в проектировании процесса психолого-педагогической 

коррекции интернет-зависимого поведения студентов. 

Методология и методики исследования. Ведущим методом исследова-

ния было избрано психолого-педагогическое наблюдение. Анкетный опрос 

и психологическое тестирование позволили выявить взаимообусловленность 

интернет-зависимости, неконструктивных способов совладающего поведения 

(конфронтации, бегства-избегания) и девиантного поведения учащихся. 

Результаты и научная новизна. Уточнено понятие «интернет-зависимое 

поведение». Представлены и обобщены методологические подходы к проблеме 

изучения интернет-зависимости во взаимосвязи с совладающим и отклоня-

ющимся поведением. Исследованы индивидуально-психологические особен-

ности интернет-зависимых молодых людей, составлен психологический про-
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филь личности интернет-зависимого обучающегося с учетом особенностей его 

личностных свойств, акцентуаций характера, социального и эмоционального 

интеллекта. Определены цели, задачи, принципы и методы коррекции лич-

ности, имеющей склонность к интернет-зависимости. 

Практическая значимость. Материалы статьи представляют практи-

ческую ценность для психологов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение учащейся молодежи и реализующих развивающие и коррек-

ционно-развивающие программы. 

Ключевые слова: аддиктивное поведение, интернет-зависимость, сов-

ладающее поведение, отклоняющееся поведение, ранний юношеский возраст. 
 

Для цитирования: Хасанова И. И., Котова С. С. Взаимосвязь интер-

нет-зависимости с совладающим и отклоняющимся поведением учащейся мо-

лодежи // Образование и наука. 2017. Т. 19, № 4. С. 146–168. DOI: 

10.17853/1994-5639-2017-4-146-168 

THE CORRELATIONS OF THE INTERNET ADDICTION BETWEEN 
COPING AND DEVIANT BEHAVIOUR OF STUDENTS 

I. I. Нasanova 1, S. S. Kotova 2 

Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg (Russia). 

E-mail: 1irina.hasanova@rsvpu.ru; 289193885388@mail.ru 

Abstract. Introduction. The Internet has become the powerful environmen-

tal factor of formation of the personality of modern young people exerting far am-

biguous impact on them. Obviously, blurring of temporary and spatial distincti-

ons between people thanks to the Internet resources look positive and very conve-

nient for expeditious personal, social and business communications, essential 

simplification of search of necessary information, a possibility of distance lear-

ning, receiving the services «without leaving the house», etc. At the same time, the 

problem of the Internet and addictive behaviour among teenagers and young pe-

ople, who are most vulnerable for any negative impacts by the reason of age im-

maturity, is becoming more and more urgent. 

The aim of the present publication is to study the problem of the correlati-

ons of the Internet addiction with coping and deviant behaviour of students, as 

well as the design the process of psycho-pedagogical correction of the Internet-ad-

dictive behaviour of students. 

Methodology and research methods. The leading research method is psycho-

logical-pedagogical observation. Questionnaire survey and psychological testing 

enabled to identify the interdependence between the Internet addiction, construc-

tive ways of coping (confrontation, escape-avoidance) and deviant behaviour of 

students. 
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Results and scientific novelty. The concept «Internet-addictive behavior» is 

redefined. Methodological approaches to the study of the Internet addiction inter-

related with coping and deviant behaviour are presented and summarized. Indi-

vidual-psychological characteristics of the Internet-addictive young people are 

studied out; a psychological portrait of the personality of the Internet-addictive 

students with given characteristics, personality traits, accentuations of character, 

social and emotional intelligence is worked out. The aims, tasks, principles and 

methods of correction of individual students with tendency to the Internet addicti-

on are designated. 

Practical significance. The provided materials of the article are of practical 

value for psychologists, teachers-psychologists of the education system, working 

on the problem of psychological and pedagogical support of students and the im-

plementation of development programs, and correctional-developing. 

Keywords: addictive behaviour, Internet addiction, coping behaviour, devi-
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Введение 

Формирование личности современных молодых людей происходит 

под влиянием такого мощного средового фактора, как Интернет. Это вли-

яние нельзя назвать однозначным. Безусловно позитивными следует при-

знать стирание временных и пространственных границ между людьми 

благодаря интернет-ресурсам, очень удобным для оперативных личных, 

социальных и деловых коммуникаций и контактов; существенное облегче-

ние поиска требующейся информации; возможности дистанционного обу-

чения, получения услуг «не выходя из дома» и др. Вместе с тем все более 

явной становится проблема интернет-зависимого поведения среди под-

ростков и молодых людей, которые в силу возрастной незрелости наибо-

лее уязвимы для разного рода негативных воздействий. Навязчивая пот-

ребность в использовании Интернет может распространяться на все сфе-

ры их жизни, порождая трудности в учебно-профессиональной деятель-

ности, проблемы общения со сверстниками, конфликты в семье и пр. 

Для совладания со стрессовыми ситуациями молодые люди выраба-

тывают копинг-стратегии – системы целенаправленного поведения для 

уменьшения стрессовых переживаний. Однако далеко не всегда выбор 

определенной стратегии эффективен и правилен. Трудные или кризисные 
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ситуации, в которые попадают молодые люди, повышают риск соверше-

ния правонарушений, который может быть усугублен криминогенными 

факторами социальной окружающей среды [1]. Часть подростков и моло-

дых людей пытаются уйти от не устраивающей их реальности путем ис-

кусственного изменения своего психического состояния через прием хи-

мических веществ или погружение в определенные виды деятельности, 

вызывающие интенсивные эмоции [2]. Стремление избегания реальности 

становится доминирующим в сознании молодого человека, в результате 

чего он начинает существовать в виртуальном, вымышленном мире и не 

только не решает своих насущных проблем, но и останавливается в своем 

развитии, вплоть до деградации [3]. Такое зависимое, или аддиктивное, 

поведение, по мнению профессора В. Д. Менделевича, является разновид-

ностью девиантного поведения, характеризующегося непреодолимой под-

чиненностью собственных интересов интересам другой личности или 

группы; чрезмерной и длительной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности или предметах (фетишах), становящихся сверхценны-

ми; снижением или нарушением способности контролировать собствен-

ную вовлеченность в данные виды деятельности; а также невозмож-

ностью быть самостоятельным и свободным в выборе поведения [4]. 

К числу основных мотивов ухода от реальности с помощью Интер-

нет относятся возможность анонимного общения без оглядки на мораль-

ные и этические нормы, ощущение вседозволенности; реализация недос-

тижимых в реальной жизни фантазий, отождествление себя с желаемыми 

персонажами; неограниченный выбор собеседников и доступ к любой ин-

формации. 

По мнению К. Янга, будучи включенными в виртуальную группу, 

интернет-зависимые становятся способны принимать на себя больший 

эмоциональный риск, высказывая шокирующие других людей суждения, 

отстаивая свою точку зрения без страха быть отверженными окружа-

ющими, ведь в киберпространстве люди менее досягаемы и личность 

коммуникатора может быть замаскирована [5]. 

Обзор литературы 

В России изучение интернет-зависимости осуществляется с начала 

2000-х гг. В трудах А. Е. Войскунского, А. Ю. Егорова, А. В. Котлярова, 

Н. А. Носова и др. рассматриваются различные аспекты этой проблемы 

[2, 6–8]. Как отмечает А. Ю. Егоров, феномен интернет-аддикции пред-

ставляет собой комплекс разных поведенческих зависимостей (работо-

гольной, общения, сексуальной, любовной, игровой и т. д.), реализующих 
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себя посредством компьютера [7, с. 320–342]. Основным механизмом раз-

вития интернет-зависимости, по мнению Н. А. Носова, является смеще-

ние цели в киберпространство для восполнения недостающих сфер жизни 

личности через иллюзорное удовлетворение основных потребностей чело-

века за счет конструирования новой виртуальной личности [8, с. 122–

126]. Большинство авторов отмечают следующие симптомы интернет-за-

висимости: навязчивое стремление постоянно проверять электронную 

почту; постоянное ожидание следующего выхода в Интернет; увеличение 

количества денег, расходуемых на него, и времени, проводимого в вирту-

альном пространстве. 

Рассматривая вопрос о типах поведения людей с компьютерной (как 

и с любой другой) зависимостью, ученые выделяют совладающее и отклоня-

ющееся поведение, которое может помочь человеку сохранить благополучие 

и здоровье, а может и разрушать его [9]. Избранный стиль поведения позво-

ляет субъекту справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией 

с помощью осознанных действий и активного взаимодействия с ситуацией – 

ее изменения (когда она поддается контролю) или приспособления к ней 

(в случае, когда ситуация не может контролироваться). В научной литерату-

ре для обозначения совладающего поведения часто используется термин «ко-

пинг», который в переводе с английского означает действия, направленные 

на избегание, устранение источника стресса или приспособление к ситу-

ации. Успешное совладание рассматривается как успешная адаптация. 

В случае неуспешного копинга стрессор сохраняется и возникает необходи-

мость дальнейших попыток совладания [10, с. 30]. 

Адекватный копинг предполагает адекватное восприятие особен-

ностей ситуации. Неадекватная оценка ситуации приводит к неадекват-

ным эмоциям, которые, в свою очередь, нарушают адаптивные реакции 

организма. Таким образом, успешная адаптация возможна только тогда, 

когда субъект в состоянии объективно и в полном объеме воспринимать 

стрессор. Одним из значимых компонентов формирования адекватного, 

адаптивного совладания является стратегия «планомерное разрешение 

проблем». Данная поведенческая стратегия способствует появлению аль-

тернативных вариантов выхода из стрессовой ситуации и дальнейшее 

рассмотрение возможностей устранения проблемы [10, с. 41]. 

Стратегия «избегание» является одной из ведущих при дезадаптивном 

поведении, обусловленном недостаточностью развития личностно-средовых 

копинг-ресурсов и навыков активного разрешения проблем [2, 7 и др.]. 

Таким образом, копинг-поведение – это, с одной стороны, индиви-

дуальная устойчивая личностная диспозиция – набор определенных, соот-
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ветствующих индивидуально-личностным характеристикам и эмоциональ-

но-динамическим свойствам индивида вариантов (способов) реагирова-

ния в стрессовых ситуациях. С другой стороны, это широкий спектр раз-

нообразных стратегий преодоления стресса, которыми личность может 

манипулировать в зависимости от внешних обстоятельств, условий де-

ятельности и индивидуальных целей. Чем активнее и разнообразнее будет 

выбор, тем выше защитный потенциал личности и тем успешнее происхо-

дит ее психологическая адаптация. 

Термин «отклоняющееся поведение» нередко заменяется синони-

мом  «девиантное поведение» (от лат. deviatio – отклонение). Единая трак-

товка термина «отклоняющееся поведение» у зарубежных и отечествен-

ных авторов отсутствует. Одни исследователи считают, что данное поня-

тие включает в себя любые отклонения от одобряемых обществом соци-

альных норм [7, 11, 12], другие подразумевают под этим понятием только 

нарушения правовых норм [13], третьи – различные виды социальной па-

тологии (убийство, алкоголизм и т. п.) [14], четвертые – социальное твор-

чество [15]. 

Мы разделяем точку зрения А. Е. Войскунского и в своем исследова-

нии исходили из того, что Интернет может быть средством прямой реали-

зации девиантного поведения, которое проявляется 

● через хакерство (взлом сетей без обязательного наличия корыстно-

го мотива, но с обязательным мотивом самоутверждения); 

● принадлежность к сетевым сообществам деструктивной направ-

ленности (доминируют коммуникативные мотивы и мотивы самореализа-

ции, а также асоциальные установки. Деятельность таких групп и отдель-

ных людей направлена на создание помех работе общедоступных интер-

нет-ресурсов, их дискредитацию, оскорбление посетителей); 

● компьютерную преступность (распространение порочащих кого-

либо сведений, компьютерное воровство, проникновение в закрытые сети 

с корыстной целью, пропаганда насилия, распространение порнографии) 

[6, с. 132]. 

Средний возраст пользователей сети и зависимых от нее приходится 

на годы ранней юности и студенчества. Студенты чаще других групп населе-

ния обращаются к услугам всемирной паутины по ряду причин. Во-первых, 

у них существует постоянная потребность в информации при подготовке 

к занятиям, экзаменам, выполнении заданий. Во-вторых, недостаток време-

ни из-за учебы для встреч с друзьями приводит к общению с ними при по-

мощи ICQ, электронной почты, социальных сетей и т. п. Высокая социальная 

активность студенческого возраста выражается в поиске новых знакомств 
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при помощи тех же услуг сети. В-третьих, свою роль играет высокая позна-

вательная мотивация студенческого возраста [16]. 

Материалы и методы 

С целью изучения взаимосвязи интернет-зависимости с совлада-

ющим и отклоняющимся поведением учащейся молодежи Институтом 

психолого-педагогического образования Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (РГППУ) в 2015–2016 гг. 

было проведено исследование в Уральском колледже бизнеса, управления 

и технологии красоты г. Екатеринбурга. Эмпирическую выборку состави-

ли студенты 1–2-го курсов. Совокупная выборка исследования – 110 чело-

век, из них 70 девушек и 40 юношей. Возраст респондентов распределил-

ся следующим образом: 16 лет – 41,8%; 17 лет – 31,8%; 18 лет – 26,4%. 

Для сбора данных использовались стандартизированные диагности-

ческие методики, наблюдение и беседа; для обработки результатов – мето-

ды математико-статистического анализа: дескриптивная статистика, 

сравнительный и корреляционный виды анализа данных. 

Сформированный банк диагностических методик включал: 

● методику «Интернет-зависимость» К. Янга в адаптации В. А. Буро-

вой [5, с. 146]; 

● методику «Интернет-зависимость» С. Чена в адаптации В. Л. Ма-

лыгина, К. А. Феклисова, направленную на диагностику наличия интер-

нет-зависимости (паттерна интернет-зависимого поведения) и состоящую 

из 26 вопросов [17, с. 39–43]; 

● опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адап-

тации Т. Л. Крюковой, предназначенный для определения способов (ко-

пинг-механизмов, копинг-стратегий) преодоления трудностей в различ-

ных сферах: обучении, общении и пр. [18]; 

● методику «Определение склонности к отклоняющемуся поведе-

нию» А. Н. Орла. Данный тест-опросник предназначен для измерения го-

товности (склонности) подростков и молодых людей к реализации различ-

ных форм отклоняющегося поведения. Методика содержит мужской 

и женский варианты тестов [19]. 

Результаты исследования 
Анализ научной литературы и собственные исследования по рас-

сматриваемой проблеме позволяют нам утверждать, что основной пред-

посылкой развития интернет-зависимого поведения у студентов является 

неполное разрешение кризиса встречи со взрослостью [20, 21]. Это обсто-
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ятельство приводит к возникновению кризиса идентичности – конфликту 

между самоидентичностью личности и предлагаемыми социальными ро-

лями, который, в свою очередь, сменяется кризисом интимности с фор-

мированием психологической изоляции. Виртуальная среда становится 

привлекательной для разрешения данного кризиса за счет возможности 

конструирования в ней желаемой реальности [21–23]. 

Диагностика по методикам «Интернет-зависимость» показала, что 

такая зависимость есть у 14% студентов; у 38% респондентов наблюдает-

ся склонность к ней; 48% не являются интернет-зависимыми. Причем бы-

ли выявлены некоторые особенности, связанные с гендерным составом 

подгрупп (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Наличие интернет-зависимости в мужской подгруппе 
Fig. 1. The Internet addition in men’s subgroup 

 

 

Рис. 2. Наличие интернет-зависимости в женской подгруппе 
Fig. 2. The Internet addition in women’s subgroup 

Данные тестирования студентов по методике К. Янга позволили 

разделить общую выборку на три подгруппы: независимые от интернет-

сети, склонные к зависимости и интернет-зависимые. Далее описание ре-

зультатов дескриптивной статистики приводится в соответствии с этими 

подгруппами. 
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Применение методики С. Чена в адаптации В. Л. Малыгина и К. А. Фек-

лисова дало возможность выявить паттерны поведения респондентов. 

Выяснилось, что выраженным и устойчивым паттерном интернет-зависи-

мого поведения по симптому отмены обладают 40% юношей и 6% деву-

шек. Молодые люди чувствовали себя некомфортно, если они не находи-

лись в интернет-пространстве в течение определенного времени. Студен-

ты ощущали беспокойство и раздражение, когда Интернет был отключен, 

и им было трудно преодолеть желание войти в сеть при доступности ин-

тернет-ресурсов. Компульсивные симптомы обнаружились у 38% студен-

ток, что говорит о достаточной привязанности девушек к интернет-сети. 

У 20% юношей и 11% девушек был ярко выражен паттерн интер-

нет-зависимого поведения по проблемам управления временем, которым 

они могли пожертвовать в ущерб сну, отдыху, нарушению режима при-

ема пищи и др. ради взаимодействия с Интернет. 

После статистической обработки результатов мониторинга на осно-

ве опросника «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адапта-

ции Т. Л. Крюковой у 17,5% респондентов выявился высокий уровень 

конфронтационного копинга. Этим студентам не всегда было свойствен-

но разрешать проблемы за счет целенаправленной поведенческой актив-

ности и осуществления конкретных действий. В трудной жизненной ситу-

ации они срывали свою досаду на тех, кто, по их мнению, навлекал на 

них проблемы. Молодые люди были склонны настаивать на своем мнении, 

стараясь добиться того, чего хотели именно они. 

Низкий уровень выраженности конфронтационного копинга зафик-

сирован у 10% студентов. 

Высокую степень дистанцирования, т. е. способности преодоления не-

гативных переживаний за счет субъективного снижения ее значимости 

и степени эмоциональной вовлеченности в нее, показали 20% опрошенных. 

У 30% юношей-респондентов на низком уровне оказался показатель 

поиска социальной поддержки. 

27,5% опрошенных продемонстрировали способность к планирова-

нию решения проблемы, а 22,5% – к положительному переосмыслению 

проблемной ситуации. Так, у 26% девушек наблюдалась слабая выражен-

ность дистанцирования, т. е. студентки не пытались забыть о сложной 

проблеме, а старались справиться с ней. Готовность к планированию ре-

шения проблемы отметили 30% девушек-респондентов. 

На рис. 3–5 представлены гистограммы показателей, вычисленных 

по методике «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса в адаптации 

Т. Л. Крюковой, в подгруппах независимых, зависимых от Интернет 

и склонных к подобной регрессии студентов. 
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Рис. 3. Использование способов совладающего поведения студентами, 
независимыми от Интернет 

Fig. 3. Use of ways of coping behaviour among the students non-addicted to 
the Internet: 

КК – конфронтационный копинг; Д – дистанцирование; С – самоконтроль; 
ПСП – поиск социальной поддержки; ПО – принятие ответственности; 

Б-И – бегство-избегание; ПРП – планирование решения проблемы; 
ПП – положительная переоценка 

 

 

Рис. 4. Использование способов совладающего поведения студентами, 
склонными к интернет-зависимости 

Fig. 4. Use of ways of coping behaviour among the students proned to the 
Internet-addiction 
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Рис. 5. Использование способов совладающего поведения студентами, 
зависимыми от интернет-сети 

Fig. 5. Use of ways of coping behaviour among the students addicted to the 
Internet network 

Обращает на себя внимание преобладание высокого уровня кон-

фронтационного копинга в подгруппе интернет-зависимых респондентов. 

При анализе склонности к отклоняющемуся поведению по методике 

А. Н. Орла в мужской и женской подгруппах были выявлены некоторые 

особенности (рис. 6 и 7). 
 

 

Рис. 6. Склонность к отклоняющемуся поведению в подгруппе юношей 
Fig. 6. Predisposition to deviant behaviour in young male subgroup: 

ПНиП – преодоление норм и правил; АП – аддиктивное поведение;  
СиСП – самоповреждающее и саморазрушающее поведение; АиН – агрессия 

и насилие; ВКЭР – волевой контроль эмоциональных реакций;  
ДП – делинквентное поведение 
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Рис. 7. Склонность к отклоняющемуся поведению в подгруппе девушек 
Fig. 7. Predisposition to deviant behaviour in young female subgroup: 
ПНиП – преодоление норм и правил; АП – аддиктивное поведение; СиСП – 

самоповреждающее и саморазрушающее поведение; АиН – агрессия и насилие; 
ВКЭР – волевой контроль эмоциональных реакций; ДП – делинквентное поведение 

Гистограммы степени склонности к зависимости от интернет-сети 

в разных подгруппах студентов отображены на рис. 8–10. И для подгруп-

пы «независимых», и для подгруппы склонных к интернет-зависимости 

характерен средний уровень отклоняющегося поведения. Среди студен-

тов, классифицированных нами как интернет-зависимые, не обнаружено 

респондентов с низкими показателями склонности к самоповреждающе-

му, саморазрушающему поведению и склонности к агрессии и насилию. 

У трети представителей данной подгруппы установлена очевидная пред-

расположенность к проявлению агрессии и насилия. 
 

 

Рис. 8. Склонность к отклоняющемуся поведению в подгруппе студентов, 
независимых от Интернет 

Fig. 8. Predisposition to deviant behaviour in student subgroup non-addicted 
to the Internet: 

ПНиП – преодоление норм и правил; АП – аддиктивное поведение; СиСП – 
самоповреждающее и саморазрушающее поведение; АиН – агрессия и насилие; 

ВКЭР – волевой контроль эмоциональных реакций; ДП – делинквентное поведение; 
ПЖСР – принятие женской социальной роли 
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Рис. 9. Склонность к отклоняющемуся поведению в подгруппе студентов, 
склонных к интернет-зависимости 

Fig. 9. Predisposition to deviant behaviour in student subgroup prone to the 
Internet addiction 

 

 

Рис. 10. Склонность к отклоняющемуся поведению в подгруппе 
студентов, зависимых от Интернет 

Fig. 10. Predisposition to deviant behaviour in student subgroup addicted to 
the Internet 

Для установления различий показателей в подгруппах девушек 

и юношей мы применили непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Выбор данного критерия основан на результатах показателей асимметрии 

и эксцесса, которые не соответствуют нормальному виду распределения. 

Результаты проведенного анализа представлены в табл. 1. 

Гендерные различия были обнаружены на абсолютном уровне зна-

чимости. Показатели параметра «Самоконтроль» у юношей выше, нежели 

у девушек (p < 0,018). Это можно объяснить тем, что для юноши более 

сдержанны эмоционально, лучше контролируют свое поведение и скрыва-

ют от окружающих свои переживания. Кроме того, проявление сентимен-
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тальности не соответствует гендерным стереотипам, которые транслирует 

общество: открытое чрезмерное проявление эмоций представителями 

мужского пола вызывает насмешки. 

Таблица 1 

Сравнительная статистика по гендерному признаку 

Table 1 

Comparative statistics on a basis of gender 

Средние ранги 
Параметры 

Коэффици-

ент М-У 

Уровень 

значения юноши девушки 

Самоконтроль 1021,000 0,018 64,98 50,09 

Агрессия и насилие 906,500 0,002 43,16 62,55 

Делинквентное поведение 875,000 0,001 42,38 63,00 

 

В подгруппе девушек выявлено высокозначимое различие по пока-

зателям агрессии и насилия (p < 0,002), т. е. респонденты женского пола 

в большей степени, нежели юноши, склонны к агрессии как способу вы-

хода из фрустрирующей ситуации. Это может свидетельствовать о низ-

ком социальном контроле поведенческих реакций. Большинство ученых 

отмечает, что в настоящее время гендерная разница в агрессивном пове-

дении уменьшается. Но девушки более сензитивны и впечатлительны, 

грубое проявление агрессии обычно им претит, поэтому они заменяют 

физическую агрессию вербальной, которая может проявляться в униже-

нии партнера по общению как средство стабилизации самооценки. 

В женской подгруппе также зафиксировано высокозначимое разли-

чие по выраженности делинквентного поведения (p < 0,001). Девушки по-

казали большую по сравнению с юношами склонность вступать в кон-

фликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами, предрас-

положенность к нарушению формальных социальных правил. 

На основе описательной статистики выяснилось, что у студенток 

слабо выражено принятие традиционно женских ценностей и женской 

социальной роли. Можно предположить, что низкая готовность к реализа-

ции традиционно женских форм полоролевого поведения влияет на уве-

личение склонности девушек к проявлению делинквентного поведения. 

Возможно, той же причиной объясняется открытая агрессия студенток 

как способ достижения жизненных целей. 

Для проверки выдвинутой нами вспомогательной гипотезы о том, что 

имеются специфические особенности в проявлении совладающего и откло-

няющегося поведения в подгруппах независимых, интернет-зависимых 
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и склонных к интернет-зависимости студентов, нами был проведен сравни-

тельный анализ. Для установления различий между тремя независимыми 

выборками по уровню выраженности признака мы применили непарамет-

рический H-критерий Краскела – Уоллеса. Выбор данного критерия обуслов-

лен показателями асимметрии и эксцесса, которые не соответствуют нор-

мальному виду распределения. Различия, обнаруженные на абсолютном 

уровне значимости в трех подгруппах респондентов, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Сравнительная статистика по признаку зависимости от Интернет 

Table 2 

Comparative statistics on an addiction basis to the Internet 

Средние ранги 

Параметры 

Критерий 
Краске-
ла – Уол-

леса 

Уро-
вень 

значе-
ния незави-

симые 
склон-
ные 

зависи-
мые 

Компульсивные симптомы 53,696 0,000 33,73 69,79 92,43 

Симптомы отмены 34,926 0,000 37,36 69,33 80,87 

Симптомы толерантности 51,662 0,000 33,14 74,04 82,60 

Внутриличностные пробле-
мы и проблемы со здоровьем 

62,903 0,000 30,87 75,54 86,43 

Проблемы с управлением 
временем 

50,924 0,000 34,03 70,37 89,73 

Конфронтационный копинг 35,704 0,000 41,39 58,77 96,20 

Бегство-избегание 48,570 0,000 35,75 66,21 95,27 

Преодоление норм и правил 21,021 0,000 41,96 64,26 78,80 

Аддиктивное поведение 18,227 0,000 42,26 66,08 72,63 

Самоповреждающее пове-
дение 

25,479 0,000 45,67 54,68 92,53 

Агрессия и насилие 30,061 0,000 40,67 62,25 89,00 

Волевой контроль эмоцио-
нальных реакций 

23,638 0,000 42,11 62,12 84,27 

Делинквентное поведение 18,851 0,001 41,89 68,86 66,20 

 

У интернет-зависимых студентов в большей степени, чем у других уча-

стников опроса, заметны компульсивные симптомы, симптомы отмены, 

и симптомы толерантности. Также в данной группе респондентов более явно 

выражено наличие внутриличностных проблем, проблем, связанных со здо-

ровьем и управлением временем. Интернет-зависимые студенты проде-

монстрировали также большую склонность к применению стратегий кон-
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фронтационного копинга и бегства-избегания в стрессовых ситуациях, чем 

склонные и независимые от Интернет респонденты. Очевидно, выбор не-

конструктивной стратегии поведения категории зависимых студентов обус-

ловлен, прежде всего, трудностями в адаптации к проблемным жизненным 

ситуациям. Вместо того чтобы пытаться справиться с ними, они предпочи-

тают бегство в виртуальную реальность и уклоняются от решения проблемы. 

При решении же сложной ситуации у интернет-зависимых отмечаются им-

пульсивность, враждебность и конфликтность в поведении [24]. 

В подгруппе зависимых от Интернет молодых людей оказались ярче 

выраженными формы проявлений девиантного поведения, что может 

быть связано с имеющимися у этой подгруппы респондентов проблемами 

с саморегуляцией и низкой ответственностью. 

Для проверки гипотезы о взаимосвязи между интернет-зависимостью, 

отклоняющимся поведением и неконструктивными стратегиями совлада-

ющего поведения мы произвели корреляционный анализ по всей выбор-

ке. В результате были обнаружены многочисленные корреляции. Кратко 

перечислим основные из них. 

Существуют положительные высокозначимые взаимосвязи между 

следующими шкалами: 

1) «интернет-зависимость» и «конфронтационный копинг» (r = 0,472, 

p = 0,000). Корреляция означает, что, чем больше человек уходит в вирту-

альный мир, тем больше он пытается разрешить конфликтную ситуацию 

в реальном мире за счет нецеленаправленной активности, проявляет по-

вышенную импульсивность, агрессию в поведении и др.; 

2) «интернет-зависимость» и «бегство-избегание» (r = 0,661, p = 0,000). 

Чем больше человек зависит от Интернет, тем больше он уклоняется от ре-

шения проблем в трудных ситуациях, отрицает их возникновение, прояв-

ляет раздражение и погружается в фантазии; 

3) «интернет-зависимость» и «преодоление норм и правил» (r = 0,370, 

p = 0,000). Чем больше времени студенты проводят в Интернет, чем силь-

нее их компульсивное желание находиться в сети, тем больше они стре-

мятся к преодолению норм и правил и активнее отрицают общепринятые 

ценности и образцы поведения; 

4) «интернет-зависимость» и «самоповреждающее поведение» (r = 0,421, 

p = 0,000). Корреляция между этими двумя явлениями проявляется в по-

вышении склонности к садомазохистским тенденциям и риску при увели-

чении времени нахождения в сети; 

5) «интернет-зависимость» и «агрессия и насилие» (r = 0,513, p = 0,000). 

На взаимосвязь этих феноменов указывает рост агрессивных тенденций 
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в поведении молодых людей, допустимости ими насилия как способа реше-

ния проблем при увеличении времени нахождения в виртуальном мире; 

6) «интернет-зависимость» и «волевой контроль эмоциональных ре-

акций» (r = 0,491, p = 0,000). Корреляция означает: чем больше студенты 

увлекаются Интернет, тем больше времени они проводят в сети; 

7) «интернет-зависимость» и «делинквентное поведение» (r = 0,376, 

p = 0,000). 

Обратимся к корреляционным связям, выявленным в подгруппе не-

зависимых от Интернет студентов колледжа. Среди положительных сред-

незначимых взаимосвязей следует прежде всего выделить: 

1) «интернет-зависимость» и «проблемы с управлением временем» 

(r = 0,280, p = 0,043). Чем больше молодые люди проявляют интернет-за-

висимое поведение, тем больше у них появляется проблем, связанных, 

например, с неспособностью спланировать время окончания конкретного 

сеанса работы в сети; 

2) «бегство-избегание» и «компульсивные симптомы» (r = 0,324, p = 0,018). 

Чем больше студенты преодолевают негативные переживания в связи 

с возникающими трудностями за счет уклонения от проблемы, ее отрица-

ния и отвлечения от нее, тем больше их желание погрузиться в Интернет, 

при вынужденных отвлечениях от которого они испытывают досаду, раз-

дражение и даже гнев. 

Кроме прочего, была обнаружена отрицательная высокозначимая 

взаимосвязь между «принятием ответственности» и «аддиктивным пове-

дением» (r = –0,354, p = 0,009). 

В подгруппе склонных к интернет-зависимости респондентов выяв-

лена положительная высокозначимая взаимосвязь между «планированием 

решения проблем» и «агрессией и насилием» (r = 0,435, p = 0,004). Воз-

можно, у данной категории студентов проявление агрессии является спо-

собом выхода из фрустрирующей ситуации, а также средством повыше-

ния самооценки. 

В этой же подгруппе были установлены положительные среднезна-

чимые корреляции между: 

1) «интернет-зависимостью» и «симптомами отмены» (r = 0,312, p = 0,044); 

2) «компульсивными симптомами» и «конфронтационным копингом» 

(r = 0,343, p = 0,026); 

3) «симптомами отмены» и «делинквентным поведением» (r = 0,324, 

p = 0,036). 
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Наряду с перечисленными выше положительными среднезначимы-

ми взаимосвязями был выделен ряд отрицательных высокозначимых вза-

имосвязей: 

1) между «симптомами отмены» и «самоконтролем» (r = –0,478, p = 0,001); 

2) между «внутриличностными проблемами и проблемами со здо-

ровьем» и «преодолением норм и правил» (r = –0,451, p = 0,003). 

Заключение 

Исследование, проведенное на основе междисциплинарного подхо-

да к изучению и освещению рассматриваемой проблемы, позволило сде-

лать выводы о наличии 

● высоко- и среднезначимых положительных и отрицательных вза-

имосвязей между интернет-зависимостью, неконструктивными способа-

ми совладающего поведения (конфронтацией, бегством-избеганием) и де-

виантным поведением; 

● специфических особенностей проявления совладающего и откло-

няющегося поведения в подгруппах независимых, склонных к интернет-

зависимости и интернет-зависимых студентов. 

Результаты работы показали необходимость создания специальным 

образом организованных условий для коррекции интернет-зависимости 

у студентов колледжа, проектирования и реализации в образовательном 

процессе программы, направленной на стимулирование развития личност-

ной сферы учащихся, повышение степени их ответственности и осознан-

ности в оценке информационных ресурсов, становление и реализацию твор-

ческого потенциала и способностей к самоанализу [5, 25]. 

Указанная программа должна включать следующие компоненты: 

● когнитивный – знания о причинах и специфике проявления интер-

нет-зависимости, о ее признаках, положительных и отрицательных сторонах 

использования Интернет, информационных угрозах, опасностях виртуаль-

ных игр с тематикой насилия; 

● ценностно-мотивационный – установка на социальное взаимодей-

ствие, мотивацию аффилиации, позитивные жизненные цели и их дости-

жение, ценностное отношение к своему здоровью, готовность к поиску 

решения возникающих проблем, их творческое преобразование на основе 

осмысления своей деятельности; 

● эмоционально-волевой – самоорганизация, эмоционально-волевая 

регуляция поведения, позитивная самооценка, снижение тревожности 

и страха самовыражения; 
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● отношенческий – способность создавать и поддерживать взаимо-

действие и сотрудничество с другими людьми, осознание ценности и зна-

чимости своей личности, принятие себя и других; 

● деятельностно-рефлексивный – способность к самоанализу, критичес-

кому осмыслению и восприятию событий и фактов, умение прогнозировать 

развитие событий, стремление к процессу личностного развития, реализация 

творческого потенциала, достижение оптимального уровня социальной адап-

тированности, уверенность в себе, способность выстраивать партнерские от-

ношения в реальной жизни, наличие конструктивной коммуникации, умение 

отстаивать свою точку зрения, неконфликтность, способность реально оцени-

вать и распределять свои силы, аналитически обрабатывать интернет-ресурсы 

и рационально распределять время их использования. 

В процессе проделанной нами работы возникли новые вопросы 

и проблемы, нуждающиеся в своем решении. На наш взгляд, необходимо 

продолжить исследование в направлении определения организационных 

условий эффективной коррекции интернет-зависимости у студентов. По-

лученная информация может стать основой для научно-обоснованного 

включения коррекционного аспекта интернет-зависимости в содержание 

психолого-педагогического сопровождения учащейся молодежи с целью 

продуктивного развития личности и успешной социально-психологичес-

кой адаптации в обществе. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЗОПАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ВУЗА 

А. Н. Привалов1, Ю. И. Богатырева2, В. А. Романов3 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 
Тула (Россия). 

E-mail: 1privalov.61@mail.ru; 2bogatirevadj@yandex.ru; romanov-tula@mail.ru3 

Аннотация. Введение. Современное высшее образование уже невоз-

можно представить без использования средств информационных и коммуни-

кационных технологий. Вместе с тем информационно-образовательная среда 

(ИОС) обладает потенциальными угрозами для ее субъектов, в частности из-за 

наличия в ней возможностей манипуляции сознанием, воздействия на психи-

ческие и физиологические структуры личности, доступности сайтов террорис-

тического и экстремистского характера и т. п. Таким образом, требуются спе-

циальные меры по защите ИОС от внешних негативных влияний. 

Цель статьи – осмысление проблемы рациональной организации безопас-

ной информационно-образовательной среды вуза, в которой предусмотрена на-

дежная защита ее инфраструктуры, персональных и уникальных данных учаще-

гося и педагога и виртуального пространства их учебного взаимодействия. 

Методология и методы. Ведущим подходом к решению обсуждаемой 

проблемы является системный подход. При проектировании и разработке бе-

зопасной ИОС, с точки зрения авторов, целесообразны также личностно-де-

ятельностный и функциональный подходы. Кроме того, в работе использова-

лись методы социально-исторического и теоретико-методологического анали-

за, моделирование, обобщение опыта образовательных организаций профес-

сиональной подготовки. 

Результаты и научная новизна. Уточнено понятие «безопасная информа-

ционно-образовательная среда вуза», в котором первое слово должно выражать 

доминирующее свойство системы. Создание безопасной ИОС трактуется как не-
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обходимое условие обеспечения комфортного и качественного процесса профес-

сиональной подготовки студентов. Выделены компоненты безопасной ИОС 

и представлены направления организации данной среды. Сформулированы 

практические рекомендации для ее создания и успешного функционирования. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть вос-

требованы менеджерами и административными работниками образователь-

ных организаций. 

Ключевые слова: инфобезопасная среда, информатизация образова-

ния, информационная безопасность, информационно-образовательная среда, 

образовательные профессиональные организации, профессиональное образо-

вание, угрозы информационной безопасности. 
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Abstract. Introduction. One of the tendencies of modern higher education is 

the ubiquitous use of information and communication technologies. At the same 

time, the functioning of the electronic information and educational environment 

(IEE) of the university should be based on the means of IEE and the condition of 

its information security. 

The aim of the research is conceptualization of a problem of the rational or-

ganization of the safe information and education environment of higher education 

institution wherein reliable protection of its infrastructure, the personal and uniq-

ue information of a pupil and teacher and virtual space of their educational inte-

raction is provided. 

Methodology and research methods. System-based approach is a key appro-

ach to organization of safe educational environment of the university. From the 

point of view of authors, personal-activity and functional approaches are expedi-

ent while designing and development of a safe IEE. Socio-historical and theoreti-

cal-methodological analysis, modeling, research and synthesis of experience of ef-
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fective application of the systems approach in educational professional organizati-

ons are used. 

Results and scientific novelty. The concept «safe information educational en-

vironment of the university» is specified wherein the first word has to express a 

predominant quality of the system. Creating a safe information environment in 

educational professional organizations provides a convenient and safe educational 

environment in the process of professional training of university students. The 

components and directions for the organization of the safe IEE are highlighted. 

Practical recommendations for its design and successful functioning are given. 

Practical significance. The materials of the present research can be deman-

ded by managers and administrative employees of educational organizations. 

Keywords: information-safe environment, informatization of education, in-

formation security, information-educational environment, educational professi-

onal organizations, vocational education, threats to information security. 
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Введение 

Высшее образование всегда находится в центре внимания научно-

технической и социальной политики России, но сегодня эта сфера приоб-

ретает стратегическое значение для будущего страны, поскольку акцент 

в мировой конкуренции все более перемещается из материальной сферы, 

обусловленной количеством природных ресурсов и способами их перера-

ботки, в интеллектуальную сферу, которая определяет уровень информа-

ционных ресурсов и характер развития информационного общества и бе-

зопасности государства [1]. 

Как заявил президент Российской Федерации В. В. Путин на междуна-

родном экономическом форуме 17.06.2016, «образование в ближайшие годы 

станет главным приоритетом России. Мы прекрасно понимаем, что техноло-

гии создает и использует человек. Именно талант исследователя, квалифика-

ция инженеров и рабочих являются важнейшим условием конкурентоспо-

собности экономики и страны в целом, поэтому считаю образование тем са-

мым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие годы»1. 

                                                 
1 Пленарное заседание Петербургского международного экономического фо-

рума [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/ news/ 
52178/videos (дата обращения 15. 02. 2017). 
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Развитие высшего образования, принципиальное обновление его со-

держания и организация образовательной деятельности с использованием 

новых форм и средств обучения способны, на наш взгляд, внести огром-

нейший вклад в подъем всей национальной экономики и науки России. 

Обзор литературы 

Одной из тенденций современного высшего образования является 

активное применение средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в учебном процессе, организация на их основе электрон-

ной информационно-образовательной среды вуза (ЭИОС)1. 

Значение ЭИОС в последнее время возрастает, она качественно влияет 

на образовательный процесс, на всех субъектов образования и на их отноше-

ния в образовательной системе [1]. По мнению многих педагогов (Ю. И. Бога-

тыревой, Е. Н. Боярова, А. Н. Привалова, В. Н. Кормаковой, А. Б. Малофеевой, 

Е. Ю. Тихоновой и др.), в образовательной среде происходит взаимодействие 

разной направленности и интенсивности, осуществляется освоение и воспро-

изведение социального и социокультурного опыта, в связи с чем необходимо 

целостное понимание категории «образовательная среда». 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»2 в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, при реализации образовательных программ с применением ИКТ, элек-

тронного обучения, различных форм дистанционного образования должны 

быть созданы условия «для функционирования ЭИОС, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ре-

сурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме неза-

висимо от места нахождения обучающихся»3. 

В требованиях федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлениям подготовки к условиям 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования. Москва: Просвещение, 2011. 48 с. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.consultant.ru (дата обращения: 19.12.2016). 

3 Приказ Минобрнауки России от 12. 03. 2015 № 207 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 09. 03. 03 Прикладная информатика (уровень бакалав-
риата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 № 36589) [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: www. consultant.ru (дата обращения 10.02.2017). 
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реализации программы бакалавриата (магистратуры) указывается, что 

«каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС организа-

ции» [2]. 

ЭИОС вуза должна обеспечивать: 

● доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей) и практик, к изданиям электронных библиотечных систем и элек-

тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

● фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

● проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

● формирование электронного портфолио обучающегося, в том чис-

ле сохранение его работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны лю-

бых участников образовательного процесса; 

● взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети Интернет [3, 4]. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды должно базироваться на средствах ИКТ и на компетенции педаго-

гических работников, активно их использующих, поддерживающих и ре-

гулярно совершенствующих свои знания и навыки. 

Исследование проблемы безопасности информационно-образователь-

ной среды образовательной организации опирается на разработки отече-

ственных ученых-педагогов С. Я. Батышева, В. Н. Кормаковой, А. М. Нови-

кова, В. А. Романова, Г. М. Романцева, В. А. Сластенина, В. А. Федорова и др. 

Материалы и методы 

Генезис и сущность понятия «информационно-образовательная сре-

да» в общем виде раскрываются в более широком понятии «образователь-

ная среда», частью которой является ЭИОС. Как и всякая среда, образо-

вательная среда содержит те компоненты (факторы, условия, ресурсы) об-

щей среды социума, которые находятся в тесном взаимодействии с систе-

мой образования. Многие из этих компонентов создаются самими образо-

вательными структурами, другие формируются извне [1]. 

Сегодня в каждой образовательной организации (школе, лицее, кол-

ледже, вузе) создан и в той или иной степени успешно функционирует 

комплекс компьютерной техники, различного программного обеспечения, 
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каналов передачи данных, средств отображения и хранения информа-

ции, которые достаточно широко используются в учебно-воспитательном 

процессе. Кроме того, сами студенты активно применяют мобильные те-

лефоны, смартфоны, карманные персональные компьютеры как полезные 

дополнения, помогающие хранить и просматривать информацию, осу-

ществлять коммуникационную деятельность. Таким образом, есть все ос-

нования для утверждения, что существует возможность проектирования 

и внедрения ЭИОС в вузах. 

Термин «электронная информационно-образовательная среда» обоз-

начает новую сущность интеграции образовательной, информационной 

сред и комплекса компьютерной техники. Анализ исследований в данной 

области показал, что информационно-образовательную среду трактуют 

весьма неоднозначно. Это и «системно организованная совокупность ин-

формационного, технического и учебно-методического обеспечения, не-

разрывно связанная с человеком как субъектом образовательного прос-

транства» [5]; и «единое информационно-образовательное пространство, 

построенное с помощью интеграции информации на традиционных 

и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных техноло-

гиях взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, рас-

пределенные базы данных, учебно-методические комплексы и расширен-

ный аппарат дидактики» [6] и др. 

ЭИОС учебного учреждения, созданная на основе средств информа-

тизации и компьютеризации, выступает не только как условие современ-

ного образования, но и как средство обучения и воспитания. Данная сре-

да – это педагогическая система нового уровня, которая, кроме собствен-

но педагогической составляющей, включает комплексное ее обеспечение: 

материально-техническую, финансово-экономическую, нормативно-пра-

вовую, управленческую и маркетинговую подсистемы [7]. 

Все эти подсистемы существуют и развиваются в современных об-

разовательных организациях, однако имеется и немало проблем. Одна из 

них – низкий уровень информационной безопасности ЭИОС. В связи 

с этим целью нашего исследования стало педагогическое осмысление 

и разработка рекомендаций по обеспечению надежной защиты информа-

ционно-образовательной среды вуза. 

Базовым в решении указанной проблемы стал системный подход. 

В работе использовались также методы социально-исторического и теоре-

тико-методологического анализа, моделирования, обобщение эффектив-

ного опыта образовательных профессиональных организаций. 
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Результаты исследования 

Неоспорим тот факт, что информационно-образовательная среда 

(ИОС) может нести и потенциальные информационные угрозы для ее 

субъектов. К факторам информационно-образовательной среды, которые 

могут быть потенциально опасными для студентов, можно отнести: 

● доступность и неограниченный объем поступающей к обучающе-

муся информации; 

● наличие в информационной среде средств манипуляции сознанием, 

воздействующих на психические и физиологические структуры личности [2]; 

● наличие в интернет-контенте негативных элементов, целенаправ-

ленно изменяющих психофизиологическое состояние молодежи; 

● наличие в сети сайтов террористического и экстремистского ха-

рактера и т. п. [7]. 

В свою очередь, информационная безопасность, которая должна 

быть доминирующим свойством ЭИОС образовательной организации, по 

нашему мнению, выражается в следующем: 

● в надежности и безопасности ресурсов ИОС и ее инфраструктуры; 

● в защищенности персональных и уникальных данных учащегося или 

педагога, их приватного информационно-коммуникативного пространства; 

● в безопасности самого субъекта образования при его взаимодей-

ствии с ИОС и общей социально-информационной средой [4, 8, 9]. 

Каждое учебное заведение высшего образования, «являясь важнейшим 

институтом общества, может организовать комплекс мер по противодей-

ствию информационным угрозам и рискам физического, психологического 

и нравственного здоровья обучающихся, создавая тем самым качественно 

новую безопасную информационно-образовательную среду (БИОС) вуза. Под 

безопасной информационно-образовательной средой вуза будем понимать 

информационно-образовательную среду образовательной организации, до-

полненную аппаратными, программными и организационными средствами 

и способами защиты от негативной информации, которая обеспечивает бе-

зопасность и защиту личной информационной среды всех субъектов процес-

са обучения в образовательных профессиональных организациях в целях 

создания условий для наиболее полноценного развития и реализации их ин-

дивидуальных способностей и возможностей» [3, 10]. 

Процесс формирования БИОС вуза является сложным и многоас-

пектным не только в технологическом плане на фоне непрерывно и стре-

мительно развивающихся электронных средств коммуникации, но и из-за 

постоянных изменений компонентов научно-педагогической, воспита-

тельной и административной деятельности. Поэтому при проектировании 
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и разработке БИОС вуза, с нашей точки зрения, следует опираться на 

системный, личностно-деятельностный и функциональный подходы. 

Системный подход является основополагающим общенаучным мето-

дом анализа любого исследуемого педагогического явления. Н. В. Блауберг 

отмечает, что этот подход «выступает как общенаучное методологическое 

направление, которое ставит своей задачей разработку принципов, методов 

и средств изучения объектов, представляющих собой систему» [11]. 

Каждая система имеет две составляющих: «элементный состав 

и структуру как систему связей между элементами. Элемент – это минималь-

ная структуро-образующая единица системы, обладающая структурной спе-

цифичностью. Системный подход предполагает рассмотрение безопасной 

информационно-образовательной среды вуза как сложной целостной систе-

мы, состоящей из элементов и системообразующих связей. Данный подход 

нацелен на исследование взаимоотношений и взаимодействий разных ком-

понентов данного целого и его отношения с окружающей средой, для того 

чтобы найти способ упорядочивания, иерархии упомянутых отношений, оп-

ределения основных закономерностей данного объекта» [2]. 

Сочетание личностного и деятельностного подходов дает возмож-

ность осуществить учебный процесс на инструментальном уровне через 

реализацию взаимосвязанной деятельности педагогов и обучающихся. 

В качестве составляющих БИОС мы рассматриваем компоненты, вклю-

чающие аппаратно-программное, информационное, учебно-методическое, ме-

дико-психологическое и организационно-кадровое обеспечение (рисунок). 

В системе по различным признакам вычленяются группы (множе-

ства) элементов, которые называют подсистемами. Признаки могут быть 

функциональными (выполнение различными элементами одних и тех же 

функций в системе) и обеспечивающими (осуществление различных фун-

кций однотипными ресурсами). 

В качестве подсистем БИОС вуза можно выделить следующие груп-

пы составляющих ее элементов: 

● субъекты образовательного процесса: студенты, преподаватели, 

абитуриенты, вспомогательный персонал, приглашаемые специалисты; 

● образовательный процесс: его цель, этапы, содержание, формы, 

методы обучения; 

● обеспечение образовательного процесса: нормативно-правовое, 

кадровое, научно-методическое, информационное, организационное, ма-

териальное, финансовое, мотивационное; 

● внешние связи с иными образовательными учреждениями, с со-

циумом, с предприятиями и организациями, деятельность которых со-

пряжена с направлениями подготовки специалистов в вузе. 
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Функционирование в системном понимании – это проявление дей-

ствия системы. Проектирование и организация БИОС должны осу-

ществляться на основе функционального подхода, который представляет 

собой целенаправленное изменение во времени состояния системы. БИОС 

вуза как система является органическим единством трех своих состояний: 

прошедшего, настоящего и будущего. Функциональное описание выполняет-

ся на основании показателя эффективности, отражает процессы, проис-

ходящие в системе, и сущность функционирования ИОС. Оно охватывает 

процессы, происходящие в системе, и показывает способ получения вы-

ходных характеристик системы (эффективность) в конкретной ситуации 

или группе ситуаций. 

Взаимодействие компонентов и групп БИОС порождает педагоги-

ческий процесс. Другими словами, она создается и функционирует 

с целью обеспечения эффективного протекания педагогического процесса 

с целью профессиональной подготовки специалистов. 

Существуют социально-педагогические условия функционирования 

БИОС вуза – устойчивые обстоятельства, определяющие ее состояние 

и развитие. К общим обстоятельствам относятся социальные, экономичес-

кие, культурные, национальные, географические условия; к специфичес-

ким – особенности социально-демографического состава студентов и пре-

подавателей; местонахождение образовательной организации; материаль-

но-технические возможности вуза, оборудование учебно-воспитательного 

процесса; наличие элементов дистанционного и электронного обучения. 

Основными принципами организации ИОС являются ведущая роль 

обучающегося в организации образовательного процесса и управлении 

им; актуальность содержания, форм и методов осуществления этого про-

цесса; его модульность; многофункциональность. Реализация данных 

принципов позволяет создать мотивацию обучающегося для осознанного 

выбора получения знаний, необходимых для решения конкретных про-

фессиональных задач [13]. 

На основе теоретического осмысления проблемы и педагогического 

опыта мы сформулировали ряд практических рекомендаций по организа-

ции БИОС в вузе. Для обеспечения безопасности информационной среды 

требуется: 

● определение характера и классификация потенциальных инфор-

мационных угроз для личности обучающихся, профессорско-преподава-

тельского состава, администрации вуза; 

● формирование плана мероприятий по организации безопасной 

информационно-образовательной среды в вузе с учетом требований на-
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ционального и международного законодательства, определение круга от-

ветственных подразделений и лиц; 

● проведение мероприятий по обеспечению создания и функциони-

рования ИОС вуза, включающих выработку политики информационной 

безопасности, ознакомление с техническими и организационными требо-

ваниями, регламентами, выработанными для защиты информации и лич-

ности обучаемого и обучающего; 

● постоянный мониторинг функционирования ИОС, выявление но-

вых угроз, анализ предложений и формирование рекомендаций для мо-

дернизации. 

В Тульском государственном педагогическом университете (ТГПУ) 

им. Л. Н. Толстого на основе перечисленных рекомендаций была органи-

зована и в настоящее время успешно функционирует безопасная инфор-

мационно-образовательная среда, которая представлена следующими 

компонентами: 

● методологическим (концепция информатизации, политика инфор-

мационной безопасности и др.); 

● техническим (оснащение и модернизация компьютерной техники, 

обеспечение информационного единства и доступности баз данных и ре-

сурсов); 

● модульным (структурная модель построения информационно-образо-

вательной среды включает внутренний уровень – систему управления, ин-

формационный центр, личный кабинет преподавателя и студента; и внеш-

ний уровень – сайт университета, информационные веб-ресурсы и электрон-

ные библиотечные системы в помощь студентам и преподавателям). 

С целью формирования специальных компетенций профессорско-пре-

подавательского состава вуза для повышения эффективности безопасной 

ИОС разработана программа курса повышения квалификации педагогичес-

ких работников «Информационная безопасность образовательной организа-

ции и защита персональных данных». Экспериментальная проверка эффек-

тивности изучения курса, проведенная в 2016/17 уч. г., показала, что целос-

тные представления об информационной безопасности образовательной ор-

ганизации и защите персональных данных были сформированы у большин-

ства слушателей. Эффективность обучения профессорско-преподавательско-

го состава оценивалась количественно (полное усвоение учебного материала) 

и качественно (системность знаний и умений). Результаты контроля и поло-

жительные отзывы преподавателей подтвердили целесообразность внедре-

ния курса для укрепления безопасности ИОС. 
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Заключение 

Построение и функционирование безопасной информационно-обра-

зовательной среды вуза на основе системного, личностно-деятельностного 

и функционального подходов, с соблюдением перечисленных выше спе-

циально разработанных принципов и условий может обеспечить целос-

тное качественное образование будущих специалистов и предотвратить 

возможные негативные для физического и психического здоровья послед-

ствия взаимодействия обучаемых и обучающих с информационно емкой 

и эмоционально насыщенной предметной средой. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей полноты обсужда-

емой проблемы. Направлениями дальнейшего ее изучения могут стать оп-

ределение факторов и условий организации безопасной ИОС вузов; изуче-

ние европейского и мирового опыта совершенствования ИОС в аспекте 

развития педагогического сопровождения и контроля в области информа-

ционной безопасности и др. 
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Аннотация. Цель статьи – концептуально обосновать и раскрыть сущ-

ность авторской технологии проектирования образовательных событий. 

Методология и методики исследования. Методологическая основа рабо-

ты – гуманитарный подход. Для разработки модели влияния образовательных 

событий на становление педагогической деятельности использовался метод 

педагогического моделирования. В качестве основных методов подтвержде-

ния эффективности технологии проектирования образовательных событий 

применялись контент-анализ текстов-описаний, метод «кейс-стади», экспер-

тные оценки событийных проектов. 

Результаты и научная новизна. Эмпирическим путем выделены харак-

теристики образовательного события: открытие (то, что человек открывает 

для себя); порождение (результат личного действия); и участие в создании «но-

вого» (новых связей, отношений и опыта). Представлена структура технологии 

проектирования образовательных событий, включающая работу с понятиями, 

содержательный и процессуальный компоненты. Данная технология рассмат-

ривается как выстраивание последовательных действий: обоснованный вы-

бор содержания, формы, стратегий, методов и средств взаимодействия с уче-

никами с учетом их возрастных особенностей и в зависимости от образова-

тельных целей; педагогическая коммуникация и  рефлексия эффектов спро-

ектированного и реализованного образовательного события. Основными усло-

виями, обеспечивающими  успешное применение технологии, являются вов-

леченность в совместную познавательную деятельность всех ее участников и 

значимость происходящего для каждого из них, что качественно меняет ха-

рактер познавательного процесса и порождает реальные преобразования дей-

ствительности.  
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Практическая значимость. Опыт автора статьи показывает, что для 

формирования проектной компетентности у будущего педагога целесообразно 

введение модуля «Технология проектирования образовательных событий» 

в учебную дисциплину базового блока «Проектная компетентность педагога» 

(направление подготовки «Педагогическое образование»). Очевидно, обучение 

проектированию только на аудиторных занятиях, без участия в нем детей не-

эффективно. Вовлеченность будущих педагогов в совместную деятельность 

с детьми по разработке и реализации проектов способна превратить рутин-

ные школьные мероприятия в образовательные события, создать реальные ус-

ловия для повышения качества подготовки студентов педагогического вуза. 

Ключевые слова: технология, проектирование, образовательное собы-

тие, совместная деятельность, коммуникация, рефлексия, подготовка студен-

тов, становление, педагогическая деятельность. 
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TECHNOLOGY OF EDUCATIONAL EVENTS DESIGNING 
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E-mail: VolkovaNVI@yandex.ru 

Abstract. The aim of the article is to prove and disclose the essence of the 

author’s technology of educational events designing. 

Methodology and methods of research. Methodological basis of work is hu-

manitarian approach. The method of pedagogical modeling was used for the mo-

del development of educational events influence on pedagogical activity formation. 

The content analysis of texts descriptions, case-study method, expert estimations 

of event projects were applied as the main methods of efficiency confirmation of 

the technology of educational events design. 

Results and scientific novelty. The characteristics of an educational event 

are emphasized by means of an empirical way: opening (what a person opens for 

himself); generation (a result of a personal action); and participation in creation of 

something "new" (new communications, relations and experience).  The structure 

of technology of educational events design including work with concepts (an edu-

cational event), substantial and procedural components is presented. The techno-

logy of educational events designing is considered as the process of the well-gro-

unded choice of designing technologies, mutual activity, pedagogical communica-

tion, components of educational activity: contents, methods, means, and organi-

zational forms depending on educational aims due to age-specific peculiarities of 
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participants of the educational event. The main conditions providing successful 

use of the technology are the involvement into joint cognitive activity of all its par-

ticipants and importance of the events for each of them that qualitatively change 

the nature of a cognitive process and generate real transformations of the reality. 

Practical significance. The author’s experience in teaching testifies to intro-

duction of the module «Technology of Design of Educational Events» into the basic 

educational subject-module «Design Competence of the Teacher» (degree program 

«Pedagogical Education»), considering this module as a compulsory one for design 

competence formation of a future teacher. Obviously, training in design only du-

ring classroom activities without participation of children is impossible. The invol-

vement of future teachers into joint activity with children on development and im-

plementation of projects can turn routine school actions into educational events, 

to create real conditions for improvement of quality of preparation of students of 

pedagogical higher education institutions. 

Keywords: technology, designing, educational event, mutual activity, com-

munication, reflection, students’ preparation, formation, pedagogical activity. 
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Введение 
Потребности личности, общества, государства определяют необхо-

димость модернизации и внутренние закономерности развития педагоги-

ческого образования, содержание и цели которого нормативно закрепле-

ны в федеральных государственных образовательных стандартах высше-

го профессионального образования (ФГОС ВПО, 2009 г.), высшего образо-

вания (ФГОС ВО, 2013 г.) и в Концепции поддержки развития педагоги-

ческого образования (2014 г.). Цель декларируемой модернизации – созда-

ние условий, необходимых «для приведения системы профессиональной 

педагогической подготовки в соответствие с новейшими достижениями 

педагогической теории и практики, становления основ профессиональной 

компетентности педагогов в процессе педагогического образования» [1]. 

Решить проблему становления педагогической деятельности мы 

предлагаем посредством реализации технологии моделирования и проек-

тирования образовательных событий в период вузовской подготовки [2]. 

Обзор литературы 
Понятие «технология» в науке, в частности в педагогике, многознач-

но и зависит от контекста употребления. Так, в «Философском энциклопе-
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дическом словаре» под технологией понимается совокупность знаний 

о способах и средствах осуществления процессов, а также сами эти про-

цессы, при которых происходит качественное изменение объекта1. 

И. А. Колесникова в работе «Педагогическое проектирование» пере-

числяет характеристики педагогических технологий: это инструментарий 

достижения педагогических целей, включающий в себя основу деятель-

ности и непосредственную последовательность ее выполнения. Техноло-

гия позволяет рассматривать процесс обучения в системе, объединяющей 

личностный и коллективный поиск, учитывающей все взаимосвязанные 

факторы. Педагогические технологии ориентированы на обеспечение ус-

пеха усвоения материала учащимися за счет активизации их собственной 

деятельности [3]. 

Среди множества педагогических технологий, необходимых для фор-

мирования профессиональных компетенций студентов педагогического вуза, 

выделяются технологии педагогического проектирования. В. Е. Радионов 

данное проектирование определяет как полифункциональную деятельность, 

закономерно возникающую в связи с необходимостью изменений в образо-

вании и выстраивающуюся как интеллектуальное и ценностное предопреде-

ление условий, способных направлять развитие преобразуемых объектов. 

В педагогическом проектировании постоянно присутствуют и диалогически 

увязываются технологическая и ценностная стороны, что возможно только 

при специальном отношении к форме и методам взаимодействия как субъ-

ектов проектного процесса, так и порождаемых им реальных преобразова-

ний [4, с. 85]. «Педагогическое проектирование является гуманитарным по 

цели и содержанию и технологическим по средствам реализации этих целей» 

[там же, с. 76]. Резюмируя соотношение проектирования и технологии, уче-

ный отмечает, что «возможна рефлексия над проектированием как деятель-

ностью, и ее результаты могут быть представлены в виде современной техно-

логии; технологии конкретных деятельностей могут служить объектами про-

ектирования» [там же, с. 42]. 

Наша работа посвящена проектированию образовательных собы-

тий. Категория «событие» рассматривается многими учеными. 

Современные философы выделяют следующие признаки, характе-

ризующие событие: актуальная организации субъективности, выстраивание 

смысла (А. А. Грякалов [5]); смысл, значение (Л. П. Киященко, П. Д. Тищенко 

[6]); пространство – время, взаимодействие субъектов, действие-деятель-

                                                 
1 Философский энциклопедический словарь / под ред. С. С. Аверинцева, 

Л. Ф. Ильичева, С. М. Ковалева и др. 2-е изд. Москва: Советская энциклопедия, 
1989. 815 с. 
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ность, качественные изменения субъекта, предметное и ценностное изме-

нение бытия, влияние на культуру1 (Д. Е. Муза); со-бытие; прибыльность 

и прирост в бытии; становление; участно-действенное переживание; ди-

алогичность (Т. В. Щитцова [7]). 

Психологи относят к признакам события становление, развитие, 

преобразование; разрыв непрерывности; смысловые связи и отношения 

(В. А. Барабанщиков [8]); со-бытие, ценности и смыслы, субъективность, 

развитие, полноту связей и отношений (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев 

[9]). Б. Д. Эльконин, понимающий событие как действие, разграничивает 

такие его этапы, как становление субъекта, переход, переживание [10]. 

Социолог А. А. Еникеев выделяет в событии период становления, 

взаимодействия, виртуального единства актуального и потенциального2. 

В лингвистике событие рассматривается во взаимосвязи с текстом, 

и в этом контексте В. Я. Шабес выделяет в нем деятеля – действие и изме-

нение – переход [11]. 

Проблеме события уделяется внимание и в отдельных педагогичес-

ких исследованиях. О. И. Генисаретский, например, к характеристикам 

события относит коммуникацию и встречу [12]; а Л. В. Горюнова указы-

вает на его личностно-смысловую значимость и новую возможность про-

фессионального движения3. 

Анализ литературы позволяет в общем виде определить событие как 

такое образование в пространстве и времени, содержание которого ха-

рактеризуется смыслами и ценностями; его организация определяется 

действием; основной функцией являются качественные изменения. 

Методология и методы 
Методологической базой нашего исследования был избран гумани-

тарный подход. При создании модели влияния образовательных событий 

на становление педагогической деятельности использовался метод педаго-

гического моделирования. 

Для тиражирования сконструированной модели на преобразующем 

этапе экспериментальной части исследования с опорой на общий алго-

                                                 
1 Муза Д. Е. Методологический анализ события в философии истории: дис... 

канд. филос. наук. Донецк, 2002. 256 с. 
2 Еникеев А. А. Событие, сознание, текст в пространстве социально-фило-

софского знания: автореф. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 2003. 23 с. 
3 Горюнова Л. В. Профессиональная мобильность специалиста как проблема 

развивающегося образования России: дис. … д-ра пед. наук. Ростов-на-Дону, 
2006. 374 с. 
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ритм проектной деятельности была разработана технология проектирова-

ния образовательных событий. 

Данная технология, на наш взгляд, является универсальным сред-

ством становления педагогической деятельности будущих учителей. Про-

цедуры проектирования в технологии выступают условиями достижения 

цели (становления педагогической деятельности); образовательные собы-

тия – средствами ее достижения, а конкретные события – его формами. 

Событийное проектирование отражает новый тип отношений учас-

тников образовательного процесса – их совместную творческую деятель-

ность. Включаясь в проектирование образовательного события, будущий пе-

дагог начинает относиться к себе не как к «транслятору» каких-либо знаний, 

а как к исследователю, организатору, руководителю и соучастнику свобод-

ной образовательной деятельности детей, который открыт для общения, го-

тов к сотрудничеству, способен направлять в нужное русло познавательный 

процесс, расширяя свой собственный опыт и опыт своих учеников. 

Самостоятельная работа студентов по событийному проектирова-

нию осуществляется в следующей логике: 

● замысел проекта как коммуникации (совместной деятельности) 

в событийных формах; 

● проектирование как способ решения поставленных задач, сфор-

мулированных в ходе коммуникации; 

● рефлексия образовательной деятельности участников событийного 

проекта. 

Технология проектирования образовательных событий апробирова-

лась в течение восьми лет (2006–2014 гг.) в гуманитарной школе при Ал-

тайском государственном гуманитарно-педагогическом университете 

им. В. М. Шукшина (АГГПУ), в учебном процессе вуза при организации 

самостоятельной работы студентов и в различных образовательных уч-

реждениях г. Бийска. Участниками эксперимента были 190 студентов 

филологического, педагогического факультетов и 15 преподавателей уни-

верситета; 220 школьников 5–10-х классов и 10 учителей. 

Эффективность технологии определялась с помощью контент-ана-

лиза текстов-описаний, метода «кейс-стади», экспертных оценок собы-

тийных проектов. 

Результаты исследования 
Образовательное событие в контексте нашей работы понимается 

как определенным образом организованное участие (вовлеченность) сту-

дентов в совместной с учениками деятельности, открывающее личнос-
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тные смыслы в образовании, порождающее ценностно-смысловые отно-

шения и рефлексию педагогической деятельности [13]. Эмпирическим пу-

тем нами были выделены характеристики образовательного события: от-

крытие (то, что человек открывает для себя); порождение (результат лич-

ного действия) и участие в создании «нового» (новых связей, отношений 

и опыта). Эти характеристики можно рассматривать как образователь-

ные эффекты – изменения, которые происходят с человеком благодаря 

его вовлеченности в общую совместную деятельность и актуальности пе-

реживаемого образовательного события. 

Технология проектирования образовательных событий – процесс 

последовательных действий: обоснованный выбор содержания, формы, 

стратегий совместной с учениками деятельности, педагогическая комму-

никация и рефлексия эффектов спроектированного и реализованного об-

разовательного события. Данная технология представляет собой основу 

для совместной деятельности и сам процесс деятельности, т. е. она состо-

ит из содержательного и процессуального компонентов. 

В содержательном компоненте представлены концептуальная, ди-

агностическая и дидактическая составляющие технологии. 

Концептуальная («знаниевая») составляющая – это система знаний 

о сущности совместной деятельности, о методах, приемах и средствах ее 

организации, а также о коммуникации, способах ее выстраивания и пос-

ледующей рефлексии состоявшегося события. 

В социальной психологии совместная деятельность рассматривается 

как главное условие социально-психологической интеграции. Это особый 

вид деятельности, обладающий специфическими закономерностями и не-

сводимый к образующим его деятельностям отдельных индивидов. 

Г. Н. Прозументова, исследуя совместную деятельность учителей и детей 

в школьной практике, вывела классификацию ее моделей [14], которые 

можно спроецировать на организацию совместной деятельности участни-

ков образовательного события. Различение моделей основано на понима-

нии «разности» предмета и характера организуемой деятельности. Для 

технологии проектирования образовательных событий характерна пар-

тнерская модель деятельности, поскольку участники события (студенты, 

дети, педагоги), вступая в коммуникацию, в сотрудничестве 

● налаживают и поддерживают личностные связи (отношения соп-

ричастности, соучастия); 

● устанавливают цель деятельности; 

● дополняют и преобразовывают свою деятельность, занимая раз-

ные позиции (участника, организатора или амбивалентную позицию учас-

тника-организатора). 
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Ведущее средство реализации совместной деятельности – коммуни-

кация. Ситуация коммуникации возникает тогда, когда ее участники со-

относят свои смыслы со смыслами других участников, в результате чего 

появляются новые смыслы. Так, в коммуникативном подходе В. И. Каб-

рина [15] понятие «коммуникация» трактуется как «универсальный ин-

формационно-энергетический смысло-творческий процесс» [16, с. 31], 

в котором главным является «передача информации, имеющей жизнен-

ный смысл» [16, с. 55]. 

Другой важной составляющей совместной деятельности выступает 

рефлексия. В. В. Рубцов рассматривает коммуникацию и рефлексию как 

средства, позволяющие осуществлять групповое целеполагание и мотиво-

образование при взаимодействии людей как с предметом деятельности 

(предметность отношений), так и друг с другом (субъектность отношений) 

[17]. Согласно Б. Ф. Ломову, на основе пересечения предметности и субъ-

ектности возникают общие цель и мотив совместной деятельности, ее об-

щий результат и субъективное отношение к нему группы участников де-

ятельности [18]. 

В проектировании образовательных событий рефлексия помогает 

студентам и школьникам понять свою роль в совместной деятельности, 

проанализировать ее итоги и наметить новые задачи. В ходе нашего ис-

следования применялись такие формы рефлексии, как педагогическое эс-

се, тексты-самоописания, разработанные с использованием метода «кейс-

стади», сочинения-рассуждения (для детей) [19–21]. 

Диагностическая составляющая содержательного компонента тех-

нологии подразумевает выявление возрастных и индивидуальных особен-

ностей школьников, уровня подготовленности участников проектирова-

ния к осуществлению совместной деятельности. На основе результатов 

диагностики происходят отбор содержания образовательного события 

и выбор способов достижения образовательных целей. 

Дидактическая составляющая содержательного компонента направ-

лена на оптимальное сочетание содержания, методов, форм и средств 

проектирования образовательных событий с учетом возрастных особен-

ностей и исходного уровня актуальных знаний и умений учащихся. Ди-

дактический элемент обеспечивает достижение целей образовательного 

события и является основой организации совместной деятельности и уп-

равления проектированием образовательного события. 

Процессуальный компонент технологии – реализация спроектиро-

ванного образовательного события в ходе совместной деятельности и вов-

леченности в нее всех его участников. 
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Таким образом, технология проектирования образовательных событий 

состоит из двух взаимосвязанных частей: теоретической разработки проектных 

заданий на практических и лабораторных аудиторных занятиях и практическо-

го их исполнения в общеобразовательных организациях. Этапы технологии про-

ектирования образовательных событий представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Этапы технологии проектирования образовательных событий 

Table 1 

Stages of technology of educational events design 

Название этапа Описание этапа Результат 
 

1 2 3 

1. Диагностика ситуации (ответы 
на вопросы участников образова-
тельного процесса) 

Определен объект про-
ектирования 

2. Проблематизация (ценностное 
самоопределение в проблемном 
поле проекта): 
● выстраивание проблемного по-
ля; 
● выбор проблемы для проектной 
деятельности 

Выделен предмет про-
ектирования 

3. Концептуализация: 
● формулирование идеи и замыс-
ла проекта; 
● выдвижение цели проектной де-
ятельности; 
● определение задач проектной 
деятельности 

Обозначены идеи, 
цель, задачи 

Предпроект-
ный 

4. Выбор формата проекта Установлен формат 
проекта 

1. Оформление текста проекта 
в форме таблицы взаимодействия 
будущего педагога и его воспи-
танника 

Представлен сценарий 
проекта 

Разработка 
проекта 

2. Защита разработанных проек-
тов с использованием информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий 

Проведена мультиме-
дийная презентация 
проекта 

Реализация 
проекта в об-
разовательных 
организациях 
города 

Совместная деятельность педаго-
гов (студентов) и школьников 

В зависимости от фор-
мата проекта: «игра-
квест», образователь-
ное путешествие, во-
лонтерская акция, 
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1 2 3 

учебно-исследова-
тельский проект и т. п. 

Рефлексия 1. Рефлексия на выходе из проек-
та – обращение участников к себе 
и друг другу в новом качестве, 
с позиции приобретенного опыта 
совместной деятельности 

Кейсы личной вклю-
ченности студента 
в проектирование; эссе 
и сочинения-рассужде-
ния школьников о лич-
ном участии в собы-
тийном проекте 

 2. Гуманитарная экспертиза: раз-
работка экспертной карты, само-
экспертиза, «перекрестная» эк-
спертиза событийных проектов 
творческих групп студентов 

Экспертный анализ, 
самооценка участия 
студентов в собы-
тийном проекте 

Послепроек-
тная деятель-
ность 

Выстраивание перспектив сов-
местной деятельности будущих 
педагогов и школьников 

Педагогический прог-
ноз 

 

В качестве примера представим технологию проектирования обра-

зовательного события «Лабиринт аргонавтов» (табл. 2). Проект разрабаты-

вался в рамках самостоятельной работы студентов АГГПУ в курсе «Собы-

тийное проектирование». База реализации проекта – гимназия № 1 

г. Бийска; участники – академическая группа бакалавров 3-го курса фа-

культета отечественной и зарубежной филологии и ученики 6 «А» класса 

гимназии. Материальный результат образовательного проекта – совместно 

разработанная настольная книга «Заметки юных аргонавтов». 

Таблица 2 

Технология проектирования образовательного события 
 «Лабиринт аргонавтов» 

Table 2 

Technology of educational event design «Labyrinth of Argonauts» 

Название этапа Описание этапа Результат 
 

1 2 3 

1. Диагностика ситуации (анкети-
рование учителей и школьников). 
Гипотеза: формы внеурочной де-
ятельности по литературе не акту-
альны для младших подростков 

Объект проектирова-
ния – стандартные 
формы организации 
внеурочной деятель-
ности по литературе 

Предпроект-
ный 

2. Проблематизация. 
Диагностика выявила: 
● устаревшие, неинтересные для 

Предмет проектирова-
ния – нестандартные 
формы организации 
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шестиклассников формы прове-
дения внеурочной деятельности 
по литературе; 
● отсутствие интереса у школьни-
ков к участию во внеурочной де-
ятельности по литературе; 
● отсутствие инициативы у боль-
шинства учителей для организации 
нестандартных форм внеурочной 
деятельности по предмету; 
● формализованный подход 
к проведению внеурочной де-
ятельности  

внеурочной деятель-
ности по литературе 

3. Концептуализация. 
Идея: изменение представления 
участников проекта об организа-
ции внеурочной деятельности по 
литературе. 
Замысел: прохождение испыта-
ний школьниками в «Лабиринте 
аргонавтов», расширяющее их 
знания о греческой мифологии; 
погружение в серию адаптиро-
ванных мифов о золотом руне 
и аргонавтах. 
Цель для студентов – формирова-
ние проектной компетенции. 
Цель для детей – формирование 
интереса к предмету «литература»  

Сформулированы идея, 
цели, задачи 

4. Образовательный проект вне-
урочной деятельности по литера-
туре «Лабиринт аргонавтов» рас-
считан на три дня. В работе ис-
пользованы учебники и учебные 
программы по истории и литера-
туре для 6-х классов 

Выбран формат проек-
та 

Алгоритм организации взаимодействия будущих педагогов и школьников 
(пример 1-й встречи из трех запланированных) 

Стадия Деятельность студентов 
Деятельность 
школьников 

Введение 
в проект 

Представляются, знакомятся; об-
суждают, известно ли подросткам 
что-либо об аргонавтах. Показы-
вают театрализованный эпизод 
из мифа об аргонавтах, тем са-
мым вводят детей в проект 

Знакомятся. Отвечают 
на вопросы. Смотрят 
постановку. Участвуют 
в игре «Я возьму с со-
бой в путешествие за 
золотым руном…». 
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Включаются в обсуж-
дение проекта 

Выбор темати-
ки 

Предлагают отправиться вместе 
по следам аргонавтов и добыть 
золотое руно. Помогают школьни-
кам сформулировать тему проек-
та, представляют варианты: 
● «Колхидские лабиринты»; 
● «В поисках золотого руна»; 
● «Лабиринт аргонавтов»; 
● «По следам Ясона»; 
● «К восточным берегам» 

Совместно обсуждают 
и принимают общее 
решение по теме про-
екта 

Совместный 
старт 

Организация совместной деятель-
ности: 
● построение карты-маршрута по 
лабиринту; 
● разработка образов Ясона, золо-
того барашка, Медеи, Геракла 
и др.; 
● создание первого эпизода книги 
«Заметки юных аргонавтов» под 
названием «История про золотого 
барана» (дети совместно со сту-
дентами кратко представляют со-
держание мифа, реализуя свои 
творческие способности) 

Школьники включают-
ся в совместную де-
ятельность, участвуют 
в создании книги, раз-
работке персонажей 

Сплочение кол-
лектива 

Организуют разбивку на творчес-
кие группы и совместную де-
ятельность. 
Закрепляют студентов – тьюторов 
за каждой группой школьников. 
Проводят выбор капитанов ко-
манд. 
Проводят игры-испытания на 
сплочение коллектива. 
По итогам испытаний выдают 
каждой команде лоскуток «Золо-
тое руно» 

Играют в «Кольца ним-
фы Нефелы»; обсужда-
ют предложенное зада-
ние; для сплочения 
и дальнейшей работы 
в группах играют 
в «Палитру Ириды», 
«Прятки с Посейдо-
ном», «Кузницу Гефес-
та». 
Получают лоскуток мо-
заики «Золотое руно» 

Установка на 
следующую 
встречу 

Объясняют школьникам даль-
нейшую самостоятельную работу: 
● изучить раздаточный материал, 
(адаптированные мифы об арго-
навтах: каждой группе выдается 
определенный эпизод из мифа); 
● самостоятельно в группах раз-
работать три страницы книги 

Школьники включают-
ся в совместную де-
ятельность по подго-
товке к выполнению 
домашнего задания, 
обсуждают и распреде-
ляют роли; обменива-
ются контактами со 



© Н. В. Волкова 

 

Образование и наука. Том 19, № 4. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 4. 2017 

196  

1 2 3 

«Заметки юных аргонавтов»: 
1-я группа – эпизод «История Ясо-
на»; 2-я группа – «История «Арго»; 
3-я группа – «История о трех мо-
рях»; 
● познакомиться с мифологичес-
кими образами для театрализо-
ванной постановки в финале про-
екта 

студентами 

Рефлексия Студенты пишут кейс «Мое пони-
мание событийного проектирова-
ния» (личностная рефлексия). 
Примеры названий кейсов: 
«Страдания юного Вертера, или 
Повесть о том, как событийный 
проект по педагогике разрабо-
тать»; 
«Никогда не бывает больших дел 
без больших трудностей…»; 
«Дневник Робинзона Крузо, или 
Как я училась разрабатывать со-
бытийные проекты…» и др. 

В финале итоговой иг-
ры дети (в группах) 
сшивают лоскутки «зо-
лотое руно», «зарабо-
танные» во время про-
хождения «Лабиринта», 
в процессе делятся 
впечатлениями, успе-
хами и неудачами 

Послепроект-
ная деятель-
ность 

Выстраивают перспективы сов-
местной деятельности будущих 
педагогов и школьников в орга-
низации внеурочной деятельнос-
ти по литературе 

Разрабатывают серии 
образовательных про-
ектов по интересным 
для себя темам в ходе 
изучения литературы 

 

Заключение 
Технология проектирования образовательных событий способствует 

становлению педагогической деятельности будущих учителей. 

Наш опыт преподавания показывает, что для формирования проек-

тной компетентности у будущего педагога целесообразно введение модуля 

«Технология проектирования образовательных событий» в учебную дис-

циплину базового блока «Проектная компетентность педагога» (направле-

ние подготовки «Педагогическое образование»). Очевидно, что обучение 

проектированию только на аудиторных занятиях, без участия в нем детей 

неэффективно. Вовлеченность будущих педагогов в совместную деятель-

ность со школьниками по разработке и реализации образовательных про-

ектов способна превратить рутинные школьные мероприятия в значимые 

для всех участников образовательные события, создать реальные условия 

для повышения качества подготовки у студентов педагогического вуза. 
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Дальнейшее направление исследования нам видится в разработке 

научно-методического обеспечения повышения квалификации и перепод-

готовки учителей по овладению технологией проектирования образова-

тельных событий, поскольку ФГОС общего образования требует от педаго-

гов включения обучающихся в проектную деятельность. 
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ков, из них не менее 4–5 иностранных изданий последних лет (с 2010 г.). Список 
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mon D. V. Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing. Neftya-

noe khozyaistvo (транслит). [Oil Industry (английский)]. 2008. № 11. Р. 54–57. (In 

Russian) 
 

Описание статьи из электронного журнала: 
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drodynamic processes of hydrocarbon deposit development] (английский). Izhevsk, 

2002. 140 p. 

За достоверность информации в библиографических описаниях несет от-

ветственность автор статьи. 

7. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом в той 
программе, в которой выполнена графика. 

8. Рукописи, не соответствующие редакционным требованиям, не рассмат-

риваются. 

9. Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования посту-

пающих материалов. 

Требования к авторскому оригиналу 

1. Формат – MS Word. 

2. Гарнитура – Times New Roman. 

3. Размер шрифта (кегль) – 14. 
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4. Межстрочный интервал – 1,5. 

5. Межбуквенный интервал – обычный. 

6. Абзацный отступ – стандартный (1,27). 

7. Поля – все по 2 см. 

8. Выравнивание текста по ширине. 

9. Переносы обязательны. 

10. Межсловный пробел – один знак. 

11. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

12. Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и но-

мера страницы источника цитаты: [5, c. 12]. 

13. Дефис должен отличаться от тире. 

14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 

15. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 

16. Не допускаются пробелы между абзацами. 

17. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio должны быть представлены вме-
сте с исходным файлом. 

Порядок продвижения рукописи 

1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соответствии 

с датой поступления рассматривается в свою очередь. 

2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное реше-

ние о публикации принимается редколлегией журнала. 

3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются. 

4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о не-

доработках, которые требуется устранить. 

5. Подробные требования к представляемым работам размещены на сайте 

журнала www.edscience.ru. 
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The manuscript (body text) of the article should be presented in Russian or 

in English. Divide your article into clearly defined sections. Any subsection may be gi-
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